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Краткие сведения о МБДОУ 
 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 121 «Ромашка» 

Сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 121» 

Форма собственности: муниципальная 

Тип учреждения: дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

Вид учреждения: детский сад 

Учредитель: Управление Образования Администрации города Кургана 

Сроки реализации программы: 2023-2028 учебные года. 

 

 

Общие положения 

Образовательная деятельность муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад №121 «Ромашка» города 

Кургана (далее МБДОУ) направлена на создание условий для реализации га-

рантированного гражданам Российской Федерации права на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 

3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании». 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

дошкольного образовательного учреждениягорода Кургана «Детский сад № 

121 « Ромашка» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изме-

нениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 21 января 2019 г. N 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 53776) далее - 

Стандарт. 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработан-

ные АОП ДО для обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, не ниже соот-

ветствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ДОУ. 

 Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта вклю-

чает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планиру-

емые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, прин-

ципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 
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освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникатив-

ное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эс-

тетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и сред-

ства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; ха-

рактер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодей-

ствия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональ-

ной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различ-

ных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работ-

ником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природ-

ного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), 

а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

 - двигательная (овладение основными движениями) форма активности ре-

бенка. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся 

с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направлен-

ности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитацион-

ного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся до-

школьного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность 
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общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образова-

ния обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных обра-

зовательных групп компенсирующей направленности. 

 Организационный раздел программы содержит психолого-педагогиче-

ские условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологиче-

ской группы, особенности организации развивающей предметно-простран-

ственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с пе-

речнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ. 

Объем обязательной части основной образовательной программы состав-

ляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образователь-

ной программы, формируемой участниками образовательных отношений, со-

ставляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздни-

ков и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особен-

ностей включена в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений. 

 Программы для разных нозологических групп разработаны с учетом осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

указанных групп. 

 

1. Целевой раздел Программы 

 

1.1.Цель  и задачи реализации Программы: обеспечение условий в 

МБДОУ, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося до-

школьного 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 со-

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравствен-

ного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его обра-

зовательных потребностей и интересов. 

 Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта от-

ношений с педагогическим работником, родителями (законными представите-

лями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, обра-

зования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.2. Принципы: 
1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педаго-

гических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни-

ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование обучающихся: МБДОУ устанавливает партнерские отноше-

ния не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и ли-

цами, которые могут способствовать удовлетворению особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической 

и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образова-

ния обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной де-

ятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психо-

физические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что со-

держание 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. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстети-

ческое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не озна-

чает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельно-

сти, 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 соци-

ально-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 воз-

раста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвари-

антные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ разработало свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за МБДОУ остается 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизиче-

ских особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: кор-

рекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образователь-

ном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации по-

тенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельно-

сти в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекци-

онной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

(механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном воз-

расте, при различной локализации нарушений возможна сходная симптома-

тика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного 
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и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррек-

ционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистем-

ные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обуслов-

ленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффектив-

ность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное раз-

витие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования 

ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-ме-

дико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные све-

дения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна 

для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

МБДОУ силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осу-

ществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психоло-

гическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психоло-

гов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультур-

ных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учре-

ждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: кор-

рекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и стадиаль-

ности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах 

одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овла-

дения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стади-

альное, 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 обеспечи-

вается переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыс-

лительной деятельности, у них в разной степени сформированы простран-

ственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 

Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной сто-

роны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраива-

ются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень раз-

вития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 
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6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением акту-

альных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего 

прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспита-

нии: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс организу-

ется на наглядно-действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают исполь-

зованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологиче-

ских карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуж-

дается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и позна-

вательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и спо-

собы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может орга-

низовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При разра-

ботке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР со-

циального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоя-

тельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических работ-

ников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: об-

разовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды де-

ятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей до-

школьника. 

10. 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 МБДОУ остается право выбора способов их достижения, выбора об-

разовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обуча-

ющихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (закон-

ных представителей). 

 

1.5.Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных харак-

теристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирова-

ния и использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся 

опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения гря-
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дущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, чело-

век с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответ-

ствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов вооб-

ражения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характе-

ристиках окружающего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабо-

сти 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 кана-

лам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: боль-

шинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти 

цели. Приемы и методы, включенные в этот перечень, ориентированы на обу-

чающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и раз-

ным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого 

существуют определенные показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимо-

действия является нарушенная приРАС способность понимать мотивы пове-

дения, причины поступков и действий других людей, способность предвосхи-

щать, 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 про-

блемного 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 воз-

можностей ребенка с РАС на данный момент, особенностей его мотивацион-

ной сферы. 

5. 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) 
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учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция про-

блемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной кор-

рекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие 

работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более ран-

нем возрасте (желательно не позднее 2 - 3 лет), что позволяет в части случаев 

смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и пре-

дупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфи-

ческие для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, труд-

ности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого 

развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных про-

цессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется 

с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо аутистических про-

явлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. 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 интеллек-

туальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутиз-

мом 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 кор-

рекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных харак-

теристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций тониче-

ского блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы и 

компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, 

возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических призна-

ков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататониче-

ский вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффек-

тивные 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 ме-

тоды, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 
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должна включать: 

- выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, ха-

рактер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятель-

ностному и процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-обра-

зовательной программы. 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошколь-

ного возраста 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характе-

ристики:географическое месторасположение;социокультурная среда;контин-

гент воспитанников;характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Географическое месторасположение 
 Месторасположение  МБДОУ – РФ, Курганская область, г. Курган 

Курган — город в России, административный центр Курганской обла-

сти. Расположен на Западно-Сибирской равнине, в  Южном Зауралье, на бере-

гах Тобола (преимущественно на левом берегу). Курган находится в централь-

ной части Евразии, в 1973 км к востоку от Москвы. Географическое положе-

ние Кургана крайне выгодно и с течением истории благоприятно повлияло на 

развитие города. Основные транспортные магистрали из Европейской Рос-

сии в Сибирь (Транссибирская железная дорога и федеральная автодорога 

«Иртыш») проходят через Курган.  Население города — 305 505 чел. (2023).  

Курган — один из важнейших экономических, научных и культурных 

центров УрФО, крупный транспортный узел. Промышленный центр (среднее 

машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая промышленность, военно-

промышленный комплекс). Город известен в стране благодаря Российскому 

научному центру «Восстановительная травматология и ортопедия» имени ака-

демика Г. А. Илизарова. Также в Кургане производятся автобусы КАвЗ, бое-

вые машины пехоты БМП-3 и Курганец-25, а также медикаменты, нефтегазо-

вое оборудование и трубопроводная арматура. А также есть завод Курганпри-

бор, на котором налажено производство боеприпасов, в том числе на предпри-

ятии выпускается авиационная ракета Р-74 (РВВ-МД). 

 

Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда МБДОУ рассматривается нами, как совокуп-

ность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих 

процесс развития и саморазвития базовой культуры ребенка, педагогической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93._%D0%90._%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93._%D0%90._%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93._%D0%90._%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-74_(%D0%A0%D0%92%D0%92-%D0%9C%D0%94)&action=edit&redlink=1
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культуры педагогов и родителей. Это пространство социокультурного само-

определения ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

предпочтениями (субкультура ребенка), с одной стороны. Но с другой сто-

роны, это и сфера педагогических влияний, т.е. создания педагогических усло-

вий для развития и саморазвития личности ребенка, которая определяется как 

социокультурная среда образовательного учреждения.  

Таким образом, социокультурная среда – это среда, которая обеспечи-

вает личностно-ориентированное сопровождение ребенка дошкольного воз-

раста.  В нашем МБДОУ   модель социокультурной среды выглядит таким об-

разом. 

 

Модель социокультурной среды МБДОУ 

 

 
 

Основные направления работы в создании и регулировании социокультурного 

пространства МБДОУ: 

 - определение воспитательных задач своей деятельности на основе анализа 

цели воспитания и модели воспитательной системы образовательного учре-

ждения;  

- анализ состояния социокультурной среды образовательного учреждения;  

- создание программы и плана своей деятельности;  

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, вы-

ставки-ярмарки и т.п.);  

- создание и поддержка определенных принципов, правил, норм взаимодей-

ствия и стиля отношений между детьми, педагогами, родителями в ходе под-

готовки и проведения социокультурных событий;  

- поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов 

детей, родителей и педагогов для подготовки и проведения социокультурных 

событий;  

- оформление образовательного учреждения. 

 

1.7. Планируемые результаты. 

Нормативное, методическое 
обеспечение образовательной 

деятельнсти

Развивающая предметно-
пространственная среда

Единая система работы 
участников образовательных 

отношений

Взаимодействие с 
социальными институтами 

города

Социокультурная 
среда
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В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требова-

ния от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достиже-

ний. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного об-

разования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение 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. 

 

1.8. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего до-

школьного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

дагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкрет-

ной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, дей-

ствий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамма-

тические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по кар-

тинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогиче-

ского работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие соци-

альные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независи-

мость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим ра-

ботникам, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
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16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, а затем самостояельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных при-

знаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

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

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

ческим работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимо-

действует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, ком-

позиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельно-

сти, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразитель-

ные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музы-

кальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблю-

дает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за ве-

щами личного пользования. 

 

1.9.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 
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3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, много-

значные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повест-

вование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осу-

ществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным перево-

дом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонемати-

ческого синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и син-

тез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с от-

крытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, обще-

нии, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, изби-

рательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя вни-

мание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая от-

ношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагоги-

ческим работником, стремится к самостоятельности, проявляет относитель-

ную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного плани-

рования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количе-

ство в пределах десяти, знает цифры 0, 1 - 9, соотносит их с количеством пред-

метов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необхо-

димости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
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22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по ил-

люстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообще-

ния, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в про-

цессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает до-

ступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и расска-

зам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и совре-

менной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин-

струкции педагогических работников: согласованные движения, а также раз-

ноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элемен-

тами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

1.10.Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 

ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализу-

емой в МБДОУ, возможно при условии своевременно начатой коррекционной 

работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типоло-

гические особенности обучающихся предполагают значительный разброс ва-

риантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного 

подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания заня-

тий, циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его но-

вым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа обра-

зовательной деятельности с учетом возможностей конкретной группы и каж-

дого ребенка. В связи с этим, рабочие программы пелагических работников в 



17 
 

одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 

1.11.Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 

возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в усло-

виях группы. Взаимодействует с педагогическим работником в быту и в раз-

личных видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту 

и в игре под руководством родителей (законных представителей), педагогиче-

ского работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником и 

другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, ис-

пользует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осу-

ществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятель-

ные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участ-

вует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элемен-

тарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию со-

здают родители (законные представители), педагогические работники. Заме-

чает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогиче-

ского работника. Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмо-

циональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возмож-

ностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддержи-

вать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического 

работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, дей-

ствует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструк-

цию педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух ре-

чевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по го-

лосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игру-

шек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначаю-

щих некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы 

слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструк-

ции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, упо-

требляет 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 предло-

жений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспро-

изводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из от-

крытых, 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 
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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 соотне-

сения 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 зри-

тельной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 

цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник, 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", устанавли-

вает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к мень-

шему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится 

считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает по-

рядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку, направления пространства "от себя", понимает и употребляет не-

которые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными момен-

тами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает кар-

тинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобрази-

тельной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает с педагогическим работником 

в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной де-

ятельности, конструировании). Появляется элементарный предметный рису-

нок. 

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 обучаю-

щихся, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические дви-

жения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хо-

ровом исполнении песен. 

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

их техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентиру-

ется 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 



19 
 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении дей-

ствий с конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

1.12.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

детьми с ЗПР к 7 - 8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-позна-

вательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готов-

ность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и спо-

собность к общению с другими детьми, способен к адекватным межличност-

ным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и обще-

нии, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности, 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 децентра-

ции, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выражен-

ность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оце-

нивает 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 де-

ятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного 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 активно-

сти и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет 

интерес к предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели 

развития внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), произ-

вольной регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность слу-

хоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не 

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

уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять существенные 

признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие умоза-

ключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделиро-

вания в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элемен-

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

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизноси-

тельными возможностями, осваивает основные лексико-грамматические сред-

ства языка, употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на ос-

нове знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие поня-

тия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворче-

ство, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, 

может строить монологические высказывания, которые приобретают боль-

шую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет ана-

лизировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложе-

ния, 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, зна-

ком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельно-

сти; 

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворче-

ства; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых обра-

зов в художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятель-

ности (рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного матери-

ала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экс-

курсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, по-

движен, владеет основными движениями, их техникой, может контролировать 

свои движения и управлять ими, достаточно развита моторная память, запо-

минает и воспроизводит последовательность движений, обладает физиче-

скими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способ-

ность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным дви-

жениям, импровизациям. 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 
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единство требований к воспитанию ребенка в МБДОУ и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственно-

сти дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения рав-

ных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразова-

тельной организации. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуника-

тивной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) МБДОУ вырабатывают рекоменда-

ции для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ре-

бенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, 

от характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его 

недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных по-

требностей обучающихся, что становится основой для дифференциации усло-

вий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей ра-

боты, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному 

плану. При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического 

развития. Она выделяет три группы обучающихся с ЗПР по наиболее значи-

мым и обобщенным психологическим качествам, определяющим феномено-

логию задержанного психического развития и особые образовательные по-

требности обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организа-

цию. Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образо-

вательных организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать 

параметры познавательной деятельности, организационного и продуктивного 

компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальней-

шего обучения следует руководствоваться описанием следующих групп обу-

чающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым мо-

жет быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная про-

грамма начального общего образования для обучающихся с задержкой психи-

ческого развития вариант (вариант 7.1) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная ак-

тивность: по общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, 

с признаками избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуля-

ция и целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колеба-

ния целенаправленности). Умственная работоспособность: достаточная - при 

наличии адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации, возможна 
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пресыщаемость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и спо-

собности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, не-

устойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрело-

стью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: 

демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядо-

ченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмо-

циональными стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым мо-

жет быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная про-

грамма начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития вариант (вариант 7.2) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравно-

мерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже 

нормы. Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхност-

ная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуля-

ция и целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость 

мотивационного компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией 

внимания, дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективной 

дезорганизации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная, 

неравномерная - в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повы-

шенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной спо-

собности к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затруд-

ненное и (или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных комму-

никативных эталонов. Вне учебной деятельности: проявления инициативы и 

спонтанности в коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реак-

тивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и невы-

соком качестве коммуникативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вари-

ативны, но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входя-

щего в данную группу, уточняется и корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым мо-

жет быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2) при условии индивидуали-

зации специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по 

уровню и структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познава-

тельная активность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуля-

ция и целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегу-

ляции и произвольной активности. Умственная работоспособность: низкая, 

неравномерная - в связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотива-

цией, деконцентрацией внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой 

пресыщаемостью. 
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Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне 

стереотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как вер-

бальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к понима-

нию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая 

и поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, 

неконтролируема и не соотносима с содержанием задач коммуникации. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости суще-

ственно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную 

группу, определяется в процессе диагностического обучения. 

 

1.13.Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 

РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится 

с детьми группы риска поРАС, то есть до установления диагноза, целевые ори-

ентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновре-

менно на начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного 

образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для 

трех уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы пред-

ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с по-

вышенным риском формирования РАС к 3-м годам. 

1.14.Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повы-

шенным риском формирования РАС: 

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 ра-

ботника, 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 предпола-

гают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения дей-

ствий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, 

вставляет стержни в отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных дей-

ствия, например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько раз-

ных действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 
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11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в ко-

робке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянныйпазл из трех частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажа-

тия срабатывают (например, включается свет, издается звук, начинается дви-

жение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трех кубиков; 

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, ка-

ракули); 

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 пред-

ставители), педагогические работники; 

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда по-

мещаются 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 иг-

рушки; 

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 не-

вербально (не всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, гру-

стен); 

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

педагогического работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или же-

стом к желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трех и более картинок в правиль-

ном 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). 

 

1.15.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния 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 альтер-

нативным 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 (закон-

ными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогиче-

ских 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 педагогиче-

ских работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашива-

ние, 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 кон-

тролем педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

19) пользуется туалетом (с помощью); 
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20) владеет навыками приема пищи. 

 

1.16.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств 

(второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с ин-

теллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, иногда умеренной 

степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, про-

стые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) не-

вербально); 

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, ко-

торые 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 (хоро-

воды) 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 (индиви-

дуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под кон-

тролем педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздева-

ется, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (иг-

рушки, посуду). 

 

1.17. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния 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 мно-

гих 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); 
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3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обу-

чающей 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, фор-

мально); 

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 расписа-

нию (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастиче-

ских снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под кон-

тролем педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним пра-

вилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или разде-

вается, 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 деятель-

ности и в быту. 

 

1.18.Развивающее оценивание качества образовательной деятельно-

сти по Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 5798; 2022, N 41, ст. 6959.), а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Про-

граммы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных МБДОУ  условий в процессе образователь-

ной деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых ре-

зультатов 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 до-

стижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образо-

вания. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-

ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень обра-

зования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу разли-

чий 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. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двига-

тельного, речевого, познавательного и социального развития личности, по-

этому целевые ориентиры Программы МБДОУ должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обу-

чающихся, 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 оп-

тимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора ин-

струментов педагогической и психологической диагностики развития обуча-

ющихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, об-

разовательной организации и для педагогических работников МБДОУ в соот-

ветствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном дет-

стве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитаци-

онной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных об-

разованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне МБДОУ и, учре-

дителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образова-

тельных программ дошкольного образования в разных условиях их реализа-

ции в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образова-

ния обучающихся с ОВЗ на уровне МБДОУобеспечивает участие всех участ-

ников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответ-

ствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Про-

грамме; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы ре-

шает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ори-

ентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
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общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра-

зования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических усло-

вий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МБДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества ва-

риативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стан-

дартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

средственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ. 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-

вий реализации Программы в МБДОУ в пяти образовательных областях, опре-

деленных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-

ным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, се-

мьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ и собствен-

ной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной орга-

низации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

2.Содержательный раздел Программы 

 

 

2.1.В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познава-

тельного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и ме-

тодических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования использу-

ются образовательные модули по образовательным областям (направлениям 
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развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаи-

мосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств об-

разовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в ком-

плексных и парциальных программах; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психо-

логических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образователь-

ных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучаю-

щихся с ОВЗ. 

2.2. Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Россий-

ской Федерации, местом расположения МБДОУ, педагогическим коллективом 

МБДОУ. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, МБДОУ следует общим и спе-

цифическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образова-

тельной деятельности в соответствии с этими принципами, МБДОУпринимает 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности рече-

вого развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой про-

живают семьи обучающихся. 

2.3. группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образова-

тельных областях. 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализа-

ции 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 ра-

ботником и другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми 
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и педагогическим работником; 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

МБДОУ; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной 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 раз-

витие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой дея-

тельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и пе-

дагогическим 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) ста-

новится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных вза-

имоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контро-

лировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступ-

ного детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогиче-

ских работников в различных образовательных ситуациях обращается на обу-

чение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в соче-

тании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направ-

ленные на стимулирование уобучающихся потребности в сотрудничестве, в 
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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-коммуни-

кативное развитие" включается в совместную образовательную деятельность 

педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми обра-

зовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические за-

нятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера 

"ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания педаго-

гических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с 

ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в 

целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуника-

тивное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с темати-

кой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формиро-

вания коммуникативных способностей обучающихся среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно опреде-

лить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное раз-

витие" желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяже-

лыми нарушениями речи. 

 

2.5.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навы-

ков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нор-

мам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работ-

ником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогиче-

ские работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудниче-

стве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельно-

сти, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальней-

шему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 
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Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуника-

тивное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с темати-

кой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальней-

шее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружаю-

щего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного от-

ношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отра-

жающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активи-

зируется 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-разви-

вающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществ-

ляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррек-

ционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песоч-

ной терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (ра-

бота с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психо-

лог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (закон-

ным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные 

виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуника-

тивное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, раз-

витие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представ-

ления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны.У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закреп-

ляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоци-

альном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-

ских представлений уобучающихся, знакомя их с функциями человека в при-

роде (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на про-

гулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у обучаю-

щихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образо-

вательной организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста ак-

тивно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя сов-

местную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды дея-

тельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-раз-

вивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Соци-

ально-коммуникативное развитие" являются родители (законные представи-

тели) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

 

2.6.В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

2.7.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспе-

чивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогаще-

ние их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок по-

знавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также пред-

ставлений об окружающем мире и формирование элементарных математиче-

ских 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 
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используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, эле-

ментарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся сло-

весное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели ор-

ганизуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятель-

ность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обога-

щают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных иг-

рах, 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, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности прак-

тические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстратив-

ного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред-

ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (по-

требительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простей-

шими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают сов-

местно с педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

 

2.8.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предпо-

лагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения пред-

ставлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнооб-

разят 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, эле-

ментарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образователь-

ной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомо-

торного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-ис-

следовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образо-

вательной 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 конструк-

тивной 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 жи-

вотного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучаю-

щихся к различным способам измерения, счета количества, определения про-

странственных отношений у разных народов. 

 

2.9. В образовательной области "Речевое развитие" основными зада-

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической 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 литера-

туры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

 Программа оставляет МБДОУправо выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных об-

разовательных программ и других особенностей реализуемой образователь-

ной деятельности. 

 

2.10.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР по-

требности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок рече-

вой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР си-

туативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения пе-

дагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обуча-

ющихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют вни-

мание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоциональ-

ного контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способно-

сти ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, воз-

можности и коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим ра-

ботником и другими детьми. 

 

2.11.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Рече-

вое развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой ак-

тивности 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 обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с ис-

пользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыва-

нию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают наме-

чать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педаго-

гическим 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 коммуникатив-

ной 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. Педа-

гогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 
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моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 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, соци-

ально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследователь-

ского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Ко-

гда?..", 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 про-

изведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя понима-

нию 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 подго-

товке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед про-

водят, исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся стар-

шего 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. 

 

2.12. В образовательной области "Художественно-эстетическое разви-

тие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, му-

зыкального, 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 само-

стоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне дей-

ствительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетиче-

скому 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. 
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2.13.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 
Обучающийся в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно прояв-

ляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образователь-

ной области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические ра-

ботники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое раз-

витие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят вос-

питатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой ло-

гопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участни-

ками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое раз-

витие" 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 нару-

шениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе кото-

рых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказоч-

ных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенству-

ются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, ис-

ходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее соци-

альная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепля-

ются представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать ос-

новой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучаю-

щихся, 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 с педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в заня-

тия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию эле-

ментарных математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоцио-

нально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внима-

ние и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, ди-

намический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музы-
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кальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хоровод-

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

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы). 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

2.14.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием опера-

ционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обраща-

ется на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

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 образова-

тельной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности 

можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" га-

лереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказ-

кам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучаю-

щихся при анализе натуры и образца, при определении изобразительного за-

мысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его ком-

позиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмо-

циональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического ра-

ботника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; исполь-

зование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение му-

зыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, тан-

цевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве ком-

позиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных фор-

мах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и сти-

лей. 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 
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речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно харак-

теру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специа-

листы продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-вы-

сотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для му-

зыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготов-

ленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, дет-

ские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-

нечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (вос-

приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых уме-

ний и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодей-

ствие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.15.В области физического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответ-

ственного 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. Педагогические работ-

ники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацелен-

ных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гиги-

енических навыков. Создают возможности для активного участия обучаю-

щихся в оздоровительных мероприятиях. 

        В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, раз-

вития представлений о своем теле и своих физических возможностях, форми-

ровании начальных представлений о спорте педагогические работники уде-

ляют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответ-

ствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней террито-
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рии (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по пра-

вилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движе-

ний, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной си-

стемы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к по-

движным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; разви-

вают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, зани-

маться другими видами двигательной активности. 

 

2.16.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся 

с ТНР решаются в разнообразных формах работы. 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 прово-

дят воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участни-

ками образовательного процесса должны стать родители (законные предста-

вители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосред-

ственно образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекци-

онных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое раз-

витие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептив-

ное и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

2.17.Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необхо-

димости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и 

самим организовывать их. 
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, кон-

центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает не-

прерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В про-

цессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к ак-

тивным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части за-

нятия. 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). Потреб-

ность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на про-

гулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, про-

водятся 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, органи-

зуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

ности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучаю-

щиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места про-

ведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к по-

сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных до-

сугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе из-

готовления 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, предусмот-

ренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся 

с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, же-

стовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связан-

ный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для форми-

рования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, со-

временную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к само-

стоятельному 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 работ-

нике, родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педаго-

гические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных ор-

ганов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления 

о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осо-

знанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приво-

дящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной об-

ластью "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. 

 

2.18.Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивиду-

альных особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, спо-

собов, методов и средств, представленных в образовательных программах, ме-

тодических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и вы-

бираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся с ЗПР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образова-

тельной деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их психофи-

зического и речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситу-

аций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактиче-

ская и подвижная игра, в том числе народные игры, игра-экспериментирова-

ние и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагоги-

ческих работников и (или) обучающихся между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные ак-

ции, а также использование образовательного потенциала режимных момен-

тов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

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

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста с ЗПР: 
Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом 

направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педаго-

гическим работником; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся в МБДОУ; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности обучаю-

щихся в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное раз-

витие" обучающихся дошкольного возраста в условиях МБДОУ представ-

лены следующими разделами: 

- оциализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспи-

тание. Ребенок в семье и сообществе; 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела "Социализация, развитие общения, нравствен-

ное и патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе": 

- развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для пози-

тивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудниче-

ства с педагогическим работником и другими детьми; формировать умения и 

навыки общения в игровой деятельности; развивать коммуникативные способ-

ности обучающихся; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношений с другими детьми и педагогическим работником: поддерживать 

доброжелательное отношение обучающихся друг к другу и положительное 

взаимодействие обучающихся друг с другом в разных видах деятельности; 

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: фор-

мировать идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и 

педагогическим работником, способствовать развитию патриотических 
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чувств; 

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нрав-

ственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучаю-

щихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освое-

нию образовательной программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуаль-

ный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ре-

бенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания; 

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогиче-

ским работником и другими детьми; 

- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, раз-

витие готовности и способности к совместным играм с ними; формирование 

культуры межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых по-

требностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении с педагогическим работником и другими детьми. Стре-

мится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной педагогическим ра-

ботником игры принимает разные роли, подражая педагогическим работни-

ком. Способен сам создать несложный игровой замысел ("Семья", "Боль-

ница"), но содержание игры заключается в подражании действиям педагоги-

ческих работников в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает иг-

рушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выпол-

няет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. 

Стремится к игровому взаимодействию с другими детьми. 
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2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения с другими детьми и педагогическим работником (в том числе 

моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные 

отношения с другими детьми в процессе деятельности (старшими и млад-

шими), а также с педагогическим работником в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их со-

блюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реа-

гирует на замечания педагогического работника. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первич-

ные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). 

Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье 

и МБДОУ. Одевается не 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 педагогиче-

ского работника называет город, улицу, на которой живет с родителями (за-

конным представителем). Свою страну называет лишь с помощью педагогиче-

ского работника. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуни-

кативной активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работ-

ником и другими детьми. По своей инициативе может организовать игру. Са-

мостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-

заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения лю-

дей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой 

замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ро-

лью. 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 де-

ятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает раз-

личные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам, взаи-

моотношения с обучающимися и педагогическими работниками. Доброжела-

тельно 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 эмо-

ции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с 
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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 от-

ношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с прось-

бой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на по-

знавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стре-

мится устанавливать неконфликтные отношения с детьми. 

3. 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 орга-

нах чувств, отдельных внутренних органах - сердце, легких, желудке), о воз-

можных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может 

сравнить свое поведение с поведением других обучающихся (мальчиков и де-

вочек) и педагогических работников. Имеет первичные гендерные представ-

ления (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 самообслу-

живания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, уби-

рает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 

живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он явля-

ется гражданином России. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 - 8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педаго-

гическим работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, 

способен к внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумы-

вает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый 

опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рас-

сказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет другим де-

тям содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать иг-

ровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по 

игре по игре, стремится договориться о распределении ролей. Использует ро-

левую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и кон-

тролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться неспра-

ведливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками. Знает правила поведения и 

морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в 

основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от "плохих" поступков, объясняет возможные негатив-

ные последствия. Чутко реагирует на оценки педагогических работников и 

других обучающихся. 
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. По-

дробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только имена родителей (законных представителей), но и расска-

зывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. 

Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о досто-

примечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 

странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную 

страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, про-

являет чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес 

к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Общие задачи раздела "Самообслуживание, самостоятельность, трудо-

вое воспитание": 

- формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать инте-

рес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-ору-

диями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементар-

ному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и са-

мостоятельность обучающихся в организации труда под руководством педа-

гогического работника; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект 

трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения обу-

чающихся в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

- формировать первичные представления о труде педагогических работни-

ков, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтан-

ные игры обучающихся и обогащать их через наблюдения за трудовой дея-

тельностью педагогических работников и организацию содержательных сю-

жетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе 

правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в 

интересах человека, семьи, общества; 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией 

труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности с дру-

гими детьми, становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды 

труда; 

- формирование уважительного отношения к труду педагогических работ-

ников и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся 

и педагогических работников в организации. 
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых по-

требностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью пе-

дагогического работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разу-

ваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чи-

стить, сушить). С помощью педагогического работника замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые тру-

довые действия по собственной инициативе, активно включается в более 

сложные, выполняемые педагогическим работником трудовые процессы. Про-

являет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной 

ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем педагоги-

ческого работника поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоя-

тельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С помощью педагогического работника вы-

полняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и живот-

ными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления 

от труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удо-

вольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настой-

чивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При 

небольшой помощи педагогического работника ставит цель, планирует основ-

ные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помо-

щью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работ-

ников, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педа-

гогических работников как особую деятельность, имеет представление о ряде 

профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и обще-

ства, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоя-

тельных играх. В меру своих сил стремится помогать педагогическим работ-

никам, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно назы-

вает предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечат-

лений, легко изменяет свои планы. 

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самосто-

ятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, 

снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к лич-

ным 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 соб-



52 
 

ственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов ра-

бот в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллек-

тивной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по за-

нятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и резуль-

тата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой 

и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивиду-

альными 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 од-

ной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работ-

ников, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и пе-

дагогическим работником трудом. Имеет представление о различных видах 

труда педагогических работников, связанных с удовлетворением потребно-

стей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке при-

роды, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 - 8 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самосто-

ятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по 

мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоя-

тельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к лич-

ным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 

контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улуч-

шить. 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 коллектив-

ной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и 

на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих 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 деятельно-

сти, 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 
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и влияющие на его процесс и результат. Ценит в окружающих его людях такое 

качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работ-

ников, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и пе-

дагогическим 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 зависи-

мость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Пони-

мает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерно-

стями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоя-

тельных 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, не-

которые представления о труде как экономической категории). Имеет систе-

матизированные представления о культурных традициях труда и отдыха. 

4. Общие задачи раздела "Формирование навыков безопасного поведения": 

- формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы пове-

дения, 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 потенци-

ально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием по-

следствий действий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельно-

сти и поведения, связанных с проявлением активности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять 

источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в дан-

ной ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмот-

рительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
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природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мок-

рой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Со-

блюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Пони-

мает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных си-

туациях (при использовании колющих и режущих инструментов, быть осто-

рожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентиру-

ется на педагогического работника при выполнении правил безопасного пове-

дения в природе. 

3. 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 поведе-

ния: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опас-

ности пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что свето-

фор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует 

движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице ря-

дом с 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", "Обучающи-

еся". Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктив-

ной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении физи-

ческих упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Де-

монстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не 

поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядови-

тых растениях, грибах, соблюдает правила безопасного поведения с незнако-

мыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необхо-

димость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуа-

ции. Может обратиться за помощью к педагогическому работнику в стандарт-

ной 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 водо-

емы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без педагогиче-

ского работника, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает при-

чинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сооб-

щить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует 
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вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведе-

ния в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, 

а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечис-

лить виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций 

и назвать их причины. 

2. 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 пе-

дагогического работника способен контролировать состояние своего орга-

низма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутом-

лении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выпол-

нения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандарт-

ных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи 

в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует зна-

ния о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появ-

ления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отри-

цательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет пред-

ставление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает пра-

вила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопас-

ного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Де-

монстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, береж-

ного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важ-

ных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природ-

ных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некото-

рых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, не-

осторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные яв-

ления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет система-

тизированные представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании кото-

рых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах без-

опасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их 
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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 помо-

щью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера теле-

фонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает 

о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электропри-

борами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информацион-

ной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, вклю-

чать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет са-

мостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведе-

ния для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возмож-

ных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдении пра-

вил 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 ежеднев-

ной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в по-

движных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен 

контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоцио-

нальных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполне-

нии сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может опи-

сать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому об-

разу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть по-

лезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает вос-

питателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, 

о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения 

и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение до-

рожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая до-

рога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); от-

рицательные 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 ситу-

ации (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 меняю-

щейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в 
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определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представле-

ние о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблю-

дает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Де-

монстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бе-

режного 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, неосто-

рожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

(гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружа-

ющего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы пове-

дения и выполнения их без напоминания педагогических работников в реаль-

ных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять во-

доемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользо-

ваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место ко-

стра 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. 

 

Основная цель познавательного развития: формирование познаватель-

ных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение 

знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития 

обучающихся дошкольного возраста в условиях МБДОУ, которые можно 

представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере 

и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формиро-

вать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической де-

ятельности: формировать познавательные интересы и познавательные дей-

ствия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-ис-

следовательскую (исследование объектов окружающего мира и эксперимен-

тирование с ними) деятельность; 
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- формирование элементарных содержательных представлений: о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, ма-

териале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах 

и следствиях); формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: форми-

ровать первичные представления о себе, других людях, объектах окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их вза-

имосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоя-

тельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными этало-

нами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффектив-

ность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллекту-

ального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ре-

бенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские дей-

ствия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Вы-

страивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные при-

знаки величины (большой - маленький), сравнивает некоторые параметры 

(длиннее - короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геомет-

рических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и 

группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, 

может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 

поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3 - 4-м основ-

ным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах дея-

тельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения с педагогическим работником и 

другими детьми: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? По-

чему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образ-

ного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность со-

бытий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практиче-

ское деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и 
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сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Разли-

чает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), мо-

жет 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 ос-

нове примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник, 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 пред-

логи, обозначающие пространственные отношения предметов - на, в, из, под, 

над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 

названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько 

стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных 

и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ли-

вень, туман). Распознает свойства и качества природных материалов (сыпу-

честь 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. Раз-

личает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие жи-

вотные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых рас-

тений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объ-

единению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериацион-

ный 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, ис-

ключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в 

двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от 

другого. 
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознате-

лен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследо-

вательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и спо-

собы решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие об-

разы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависи-

мости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преоб-

разование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Пра-

вильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в преде-

лах 5), отвечает на вопросы: "Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает не-

равные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает 2 - 3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, вы-

соте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или прило-

жения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрас-

тания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует поня-

тия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая 

высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет гео-

метрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали кон-

структора. 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. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваи-

вает 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 нормаль-

ного функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государствен-

ном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких истори-

ческих событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, то-

лерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет пред-

ставления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в раз-

ных 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 жи-

вотных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к опреде-

ленным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насеко-

мые. 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 
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и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни живот-

ных 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 основ-

ные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно 

отражает картину мира в виде художественных образов. 

 

Подготовительная группа (седьмой - восьмой год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов 

и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов; 5 - 7 дополнительных тонов, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; раз-

личение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пира-

мида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимае-

мыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лиш-

него, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по 

длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравни-

тельные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе с педагогическим 

работником. Отражает результаты своего познания в продуктивной и кон-

структивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 

педагогического работника делает умозаключения при проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспери-

ментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанав-

ливает связи и отношения между целым множеством и различными его ча-

стями (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 пред-

метов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

"числовую лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Состав-

ляет 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 пред-

метов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных парамет-

ров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зави-

симость 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. Ориен-

тируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверх-

ность стола), обозначает взаимное расположение и направление движения 
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объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - ме-

сяц); знает название текущего месяца года; последовательность всех дней не-

дели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сфор-

мированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представ-

ление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и педагогиче-

скими работниками в различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особен-

ностях, 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), националь-

ной 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 приспособ-

ления 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 по-

мощью педагогического работника представления о живой природе (расте-

ниях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).Осведом-

лен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоро-

вья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Пони-

мает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообраз-

ных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятель-

ности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художествен-

ных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознате-

лен. 

 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение ре-

чью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; раз-

витие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различ-

ных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется фор-

мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 
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- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи представлены в Стандарте: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи обуча-

ющихся; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когни-

тивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми: способствовать овладению речью как средством общения; освоению 

ситуативных и внеситуативных форм речевого общения с педагогическим ра-

ботником и другими детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функ-

ции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и моно-

лога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее мотор-

ных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении с педагогическим ра-

ботником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начи-
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нает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения с пе-

дагогическим работником в игру с детьми. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфлик-

тов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

- лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок диф-

ференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, при-

знаки и состояния. В процессе совместной с педагогическим работником ис-

следовательской 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. Отгады-

вает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Ис-

пользует слова и выражения, отражающие нравственные представления (доб-

рый, злой, вежливый, грубый); 

- грамматический строй речи: использует в речи полные, распространен-

ные простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчинен-

ные) 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 предложе-

ний; 

- произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый педагогическим ра-

ботником 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 вырази-

тельности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 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 по-

мощью монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5 - 

6 фраз как знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует 

элементарные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рас-

сказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3 - 4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помо-

щью. 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 
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запросами; 

- практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариатив-

ные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе 

утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к пе-

дагогическим работникам и другим детям с просьбой (разрешите пройти; 

дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жа-

лобы. Обращается к другим детям по имени, к педагогическому работнику - 

по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения 

с другими детьми: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), мо-

жет разговаривать с педагогическим работником на бытовые и более отвле-

ченные 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. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим 

работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работ-

ником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предме-

тами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности ис-

пользует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

- лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначаю-

щих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, тех-

ники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность, его состояние и настроение, внутренние пе-

реживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, тру-

долюбивый, честный, оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубова-

тый).Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по су-

щественным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, по-

стельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, пе-

редающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится); 

- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтакси-

ческих конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 
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языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грам-

матическое оформление неправильно построенного высказывания. Практиче-

ски всегда грамматически правильно использует в речи существительные в ро-

дительном 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 со-

гласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные 

слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонаци-

онно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произноси-

тельной 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 парт-

нера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвен-

ную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с собы-

тиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в про-

изведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адек-

ватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологи-

ческой форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, со-

ставляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы обучающихся, замечает речевые ошибки и доброжела-

тельно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгады-

вании загадок; 

- практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет теле-

фонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных 

местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разгово-

рах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внима-

тельно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое выска-

зывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совмест-

ном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В про-

цессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает 

советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рас-

сказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использо-

вания фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в обще-

ственных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь 

на собственный опыт. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 
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1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Об-

щается с окружающими людьми (родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим 

работником и другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллектив-

ного 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 иг-

ровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сго-

воре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партне-

ров. 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 разно-

образные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

- лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; 

одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный).Способен находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: по-

лисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой вырази-

тельности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и опре-

делить "лишнее". Владеет группами обобщающих слов разного уровня аб-

стракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие назва-

ние объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многознач-

ные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние че-

ловека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, бо-

ится. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (напри-

мер, скромный - нескромный, честный - лживый); 

- грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтакси-

ческих конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 

языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Вла-

деет словообразовательными умениями. Грамматически правильно исполь-

зует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые суще-

ствительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и слож-

ноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. 

Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно по-

строенного высказывания самостоятельно; 
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- произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Авто-

матизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных 

для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ од-

носложных 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, опреде-

ляет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков (глас-

ный - согласный, согласный твердый - согласный мягкий). Составляет графи-

ческую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно осво-

ение умений: определять количество и последовательность слов в предложе-

нии; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог 

в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графиче-

ские диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Чи-

тает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной аз-

буки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически; 

- связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведе-

ний по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Пони-

мает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при пе-

ресказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное отноше-

ние к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использует разнообразные средства вырази-

тельности. 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 го-

ворить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет актив-

ность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предше-

ствовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с ис-

пользованием словесно-логических средств; 

- практическое овладение нормами речи: доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (закон-

ным представителям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к педагогическому работнику и детям с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 
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формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю провести опыт". Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для планирова-

ния деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, те-

атре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Основная задача в соответствии со Стандартом направления "Ознаком-

ление с художественной литературой": знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и воспри-

ятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о 

мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, по-

нимания 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 художе-

ственной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- создание условий для овладения литературной речью как средством пе-

редачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и по-

нимания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и вос-

приятия 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 непосредствен-

ного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, 

правда). Способен к пониманию литературного текста в единстве его содер-

жания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог 

с педагогическим работником и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо отклика-

ется 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. 
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Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по те-

мам: "о маме", "о природе", "о животных", "о детях". Умеет слушать художе-

ственное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоми-

нает 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 инсце-

нировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других ви-

дах деятельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и вос-

приятия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного 

педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим жизнен-

ным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценност-

ными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который прояв-

ляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений раз-

ных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценност-

ные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов 

или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимо-

сти 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 литера-

турной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные 

рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообраз-

ным 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, сю-

жет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, про-

дуктивной, самообслуживании, общении с педагогическим работником). 

Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в биб-

лиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 

 Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 
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1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и вос-

приятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познава-

тельного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотно-

сит содержание прочитанного педагогическим работником произведения с ил-

люстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразитель-

ность языка литературных произведений. Интересуется человеческими отно-

шениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связан-

ные с первичными ценностными представлениями. Может сформулировать 

взаимосвязи между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя 

примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных про-

изведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмо-

циональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочи-

нять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную вос-

питателем, 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 с педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и вырази-

тельности языка литературных произведений. Способен воспринимать клас-

сические и современные поэтические произведения (лирические и юмористи-

ческие стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаиче-

ские тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к темати-

чески многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса 

чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

 Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетиче-

ского развития: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-твор-

ческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприя-

тия, образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей; 
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- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятель-

ной творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в 

самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следу-

ющим направлениям: 

- "Художественное творчество"; 

- "Музыкальная деятельность"; 

- "Конструктивно-модельная деятельность". 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру и творче-

ских способностей; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементар-

ных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины 

и Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых по-

требностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппли-

кация 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, эстетиче-

ских чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искус-

ства. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к про-



73 
 

изведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искус-

ства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды 

искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства вырази-

тельности (цвет, форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет 

интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к 

труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих 

изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные 

композиции. Умеет пользоваться инструментами и художественными матери-

алами, замечает неполадки в организации рабочего места. При создании ри-

сунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, пе-

редавать 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. Де-

монстрирует 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 со-

держание совместной работы с другими детьми и действовать в соответствии 

с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стре-

мится изображать то, что интересно, отражая при этом в продуктивной дея-

тельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад), об-

разы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно 

находит для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художе-

ственной литературе и природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимо-

связанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при под-

держке педагогического работника реализовывать их в процессе изобрази-

тельной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообраз-

ные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес прояв-

ляет к творческим способам действия: пространственному изменению об-

разца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый ин-

терес 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 партнер-

ской деятельности с педагогическим работником и детьми. Испытывает чув-

ство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бу-
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маги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании ри-

сунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному за-

мыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным 

признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изоб-

ражение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, ис-

пользуя разные способы создания изображения. Может определить причины 

допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразитель-

ные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит 

композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, про-

являет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. 

Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои ра-

боты и работы других детей. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бу-

маги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен орга-

низовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. При 

создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по соб-

ственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представле-

нию, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции ча-

стей и различия в величине деталей, используя разные способы создания изоб-

ражения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразитель-

ные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; поль-

зуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко прояв-

ляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. 

Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. 

Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм 

симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои 

и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый ин-

терес 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 партнер-

ской деятельности с педагогическим работником и детьми. Испытывает чув-

ство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

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

ными видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить обучающихся обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): самостоятельная творческая деятель-

ность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом кон-

структивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на 

архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать ассоци-

ативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни 

или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: вы-

деляет 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 - ка-

бина, кузов, колеса). Выполняет конструкцию из строительного материала по 

замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструк-

ции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая сто-

роны и углы (открытки, флажки). Изготавливает простые поделки из природ-

ного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятель-

ность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми 

постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. 

Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельно-

сти, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные де-

тали конструкций. Использует графические образы для фиксирования резуль-

татов 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 со-

ответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет 

выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 

полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках кон-

структивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. 

Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначе-

нием (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно 

комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструи-

рует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Само-
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стоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа су-

ществующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, 

деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по соб-

ственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования ре-

зультатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно рабо-

тать в коллективе, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован 

на продолжение прерванной деятельности. 

 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представле-

ний 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 ро-

дины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкаль-

ной культуры разных стран и народов мира. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает коорди-

нацией 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 измене-

ния в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной но-

гой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко дви-

гается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различ-

ных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает 

простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные об-

разы, используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый инте-

рес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. 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 ис-
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полнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических представле-

ний. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной дея-

тельности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнитель-

ской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. 

Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ан-

самбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуля-

цией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движе-

ния 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. Сво-

бодно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные об-

разы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый инте-

рес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех 

видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выраже-

ние мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно восприни-

мает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует от-

тенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связы-

вая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные харак-

теристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее выра-

зительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удоволь-

ствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично со-

четая их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (7-й - 8-й год жизни): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает 

по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, при-

топах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных ме-

лодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску 

музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танце-

вальными шагами ("шаг польки", "шаг галопа", "шаг вальса", "переменный 

шаг"), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного 

и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполне-

ния и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художествен-

ные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении 

настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет са-

мостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эсте-
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тический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различ-

ных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмыс-

ленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, 

эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительно-

сти. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных об-

разов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами искус-

ств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). 

Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру испол-

нения музыки, свободно используя знания о средствах ее выразительности. 

Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными зна-

ниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной 

и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего 

мира. 

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобре-

тение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

динации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Задачи раздела 1 "Формирование начальных представлений о здоро-

вом образе жизни": 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся: в том числе обеспечение их эмоционального благополучия; повыше-

ние умственной и физической работоспособности, предупреждение утомле-

ния; 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: цен-

ностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; со-

здание 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 
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ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их обучающихся. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обуча-

ющихся. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе де-

монстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указания педа-

гогического работника. Обращается за помощью к педагогическим работни-

кам при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. 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 напо-

минания со стороны педагогического работника. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Зна-

ком 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обуча-

ющихся. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь 

внимание педагогического работника в случае плохого самочувствия, недомо-

гания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и пра-

вильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним ви-

дом других обучающихся. Помогает педагогическому работнику в организа-

ции процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 

этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Зна-

ком 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 упражне-

ний. 

 

Подготовительная группа (7-й - 8-й год жизни): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обуча-

ющихся. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
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двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражне-

ний, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с по-

лом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно пра-

вильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним ви-

дом других обучающихся. Помогает педагогическому работнику в организа-

ции процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 

этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Зна-

ком с понятиями "здоровье", "болезнь", может их трактовать. Имеет представ-

ление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра 

телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физи-

ческих упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура - общие задачи: 

- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, коорди-

нации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному фи-

зическому развитию обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в 

двигательной деятельности; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и дви-

гательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

- развитие уобучающихся потребности в двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в 

подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребност-

ного компонента физической культуры. Создание условий для обеспечения 

потребности обучающихся в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, ко-

ординационных способностей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; 

движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, вырази-

тельно, красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной 

уровень развития и физических качеств. 
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2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладе-

ние основными движениями). Умения и навыки в основных движениях соот-

ветствуют возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчаст-

ные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и по-

очередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Доступно освоение глав-

ных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса маховой ноги; в 

прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании - исход-

ного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на гим-

настическую 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 лест-

ницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чере-

дующимся 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 поворо-

тами, 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 за-

данных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблю-

дает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движе-

ния, ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными 

видами бега свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя коорди-

нацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по од-

ному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Сохраняет пра-

вильную 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 ме-

ста; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15 - 20 см. В играх вы-

полняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки доступ-

ных 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, "змей-

кой", с поворотами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических 
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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 положитель-

ные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем и оборудованием в сво-

бодное время. Сформировано желание овладевать навыками доступных спор-

тивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует возраст-

ным нормам. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости координации). Развитые физические качества проявляются в разнооб-

разных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физиче-

ских упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в со-

ответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполне-

ния). Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоро-

левым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, гибкость - у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития 

физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладе-

ние основными движениями). Техника основных движений соответствует воз-

растной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, со-

блюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичаст-

ные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последо-

вательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различ-

ными 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 предме-

тами, 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 четверень-

ках, 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 из-
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менением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, полза-

нием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в 

городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбива-

ние мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча 

между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной дея-

тельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит 

в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активно-

сти. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хо-

рошо развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. 

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнооб-

разные упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельно-

сти; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в тех-

нике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных 

правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется 

победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообра-

зие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогиче-

ским работникам готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет 

интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в сов-

местной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на вы-

соком уровне. 

 

Подготовительная группа (7-й - 8-й год жизни): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, лов-

кость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координиро-

ваны. Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении дви-

жений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении 

тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладе-

ние основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно вы-

полняет построение и перестроение во время движения. Доступны: четырех-

частные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, пооче-

редными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет 

их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных поло-

жений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными 

предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов тех-

ники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа 

рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при приземле-
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нии; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные дей-

ствия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные 

виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпа-

дами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закры-

тыми 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 пе-

ренося 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 кубе, гимнастической скамейке; поворачи-

ваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, оста-

навливаться, 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 стар-

товых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спи-

ной к направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлеза-

нием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично вы-

полняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после при-

земления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кру-

гом, смещая ноги вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепры-

гиванием 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 спосо-

бами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращаю-

щейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающу-

юся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся ска-

калкой парами; прыжки через большой обруч, как через скакалку. Освоены 

разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи раз-

ного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергич-

ное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гим-

настической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и рит-

мичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) 

способом "в три приема". Может организовать знакомые подвижные игры с 

подгруппой обучающихся, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выби-

вать 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, пе-

ребрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 
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забивать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с пра-

вилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаго-

вый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы внизкой и высокой 

стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, "стойку конько-

бежца" 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 до-

рожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет 

движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие 

способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спор-

тивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оцени-

вает 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 ин-

вентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спорта и 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравствен-

ные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности.  

Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образо-

вательных областях. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-разви-

вающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение 

на этапах дошкольного образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (ка-

чественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также 

ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведе-

ния и видов деятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных обла-

стях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художе-

ственно-эстетическом и физическом развитии). 

 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС соци-

ально-коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работни-

ком и другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения соци-

ально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок обще-

ния, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная ком-

муникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на началь-

ном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих 

этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если 

это доступно ребенку): 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой комму-

никации; владение речью как средством общения и культуры (из этого подраз-

дела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение 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 простой бе-

седы. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в разви-

тии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продол-

жение работы по формированию спонтанного речевого общения). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: возможно при сформи-

рованности понимания речи с учетом степени пресыщаемости и утомляемости 

ребенка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию) и 

внимательном контроле за пониманием их содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте: 

- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основ-

ной ее объем приходится на пропедевтический период. 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересе-

кается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что 

предполагает следующие целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 
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- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование 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 след-

ствиях); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях 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 след-

ствиях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соот-

несения 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 - ко-

роче, выше - ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими пред-

ставлениями (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; дви-

жении 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 уче-

том уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного разви-

тия ребенка); 

- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее 

уровень снижен и (или) искажен, то есть, как правило, находится в русле осо-

бых интересов ребенка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 
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- при наиболее тяжелых нарушениях трудности воображения (то есть про-

ецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий) и созданием необходимых внеш-

них условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позво-

ляющая 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 простей-

ших его форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

- если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности), необ-

ходимо 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-разви-

вающей работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от 

возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объ-

ектов в соответствии с социально принятыми критериями), выделения ребен-

ком 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 отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью за-

висит от успешности работы по способности выделять себя из окружающего 

на различных уровнях, от возможности сформировать представления о пере-

численных категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники) и сте-

пени формальности этих представлений; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна 

только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех 

обучающихся с РАС). 

 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию преду-

сматривают: 

- 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 произведе-

ний; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут 
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быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. 

Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств худо-

жественно-эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития детям с аутизмом более доступно для эсте-

тического восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобрази-

тельное 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 обучаю-

щихся 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 по-

нимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, по-

говорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в 

силу непонимания психической жизни других. 

 

В образовательной области "физическое развитие" реализуются следую-

щие целевые установки: 

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация 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 целенаправленно-

сти и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ре-

бенка с аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррек-

ции аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая дви-

гательная активность являются важным средством профилактики, контроля и 

снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений 

по подражанию движениям педагогического работника и по словесной ин-

струкции. 

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, привы-

чек с последующим осмыслением на доступном ребенку уровне. 
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Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучаю-

щихся с аутизмом основной задачей является продолжение начатой на преды-

дущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловлен-

ными основными трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными 

и речевыми), связанными с аутизмом. 

 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Начало школьного обучения для ребенка с типичным развитием представ-

ляет сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, 

изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, 

чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, 

способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учетом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит 

много сложнее, и обязательно требует подготовки, причем для обучающихся 

с разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

- социально-коммуникативные, 

- поведенческие, 

- организационные, 

- навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

- академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с 

аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - 

когда ребенок способен к полноценному для его возраста речевому общению, 

то есть испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуа-

ции общения, устанавливает контакт с партнером; обменивается мнениями, 

идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавли-

вает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что обуча-

ющиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуни-

кативного развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаи-

модействия с партнером и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных 

навыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к пре-

быванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития - 

способность принимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае - ин-

дивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребенок с аутизмом 

владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удается достичь. Однако 
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цензовое образование представляется возможным получить только при нали-

чии словесно-логического мышления, для чего необходимо владеть речью 

(устной и (или) письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно 

устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых ре-

зультатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем бо-

лее, нельзя. Это относится к любой образовательной области и к любому 

направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и ре-

чевых нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуни-

кативном развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребенка формы коммуникации, 

прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и допол-

нительные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающи-

мися и педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

 

Организационные проблемы перехода ребенка с аутизмом к обучению в 

школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптиро-

вать ребенка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного про-

цесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 

- выдерживать урок продолжительностью 30 - 40 минут, сохраняя доста-

точный уровень работоспособности; 

- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учетом сте-

реотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

- правильно реагировать на звонки (возможнагиперсензитивность) и кон-

троль времени; 

- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школь-

ных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). 

Для ребенка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопря-

жено с большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть 

сложно. 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 

постепенно формировать у ребенка с РАС новый паттерн эмоциональных 

смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового 

опыта в различных аспектах, необходимых для школьного обучения; могут 

быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, 

составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть 

шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, 

должен использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжелых и 



92 
 

осложненных формах РАС) его эффективность для решения проблем поведе-

ния недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учеб-

ного поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого начала кор-

рекционной работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В 

пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить "учебный 

стереотип" на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от из-

бранного методического подхода) следует с самого начала планировать под-

готовку к школе так же, как организована поурочная система, но с некоторыми 

отличиями: 

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше 

всего - утром, как в школе); 

- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном 

таким образом, чтобы ребенка ничего не отвлекало от учебного процесса 

(ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по 

мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже снима-

ются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые суще-

ствуют в современных школах; 

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребенка, его пресыща-

емости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий 

необходимо приближать к нормативным показателям с учетом действующих 

санитарных правил; 

- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает 

умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуаль-

ные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню феде-

ральной адаптированной образовательной программы начального общего об-

разования для обучающихся с РАС; 

- следует помнить о неравномерности развития психических функций, 

включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в 

которых ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдель-

ного урока); 

- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельно-

сти; 

- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необхо-

димо постепенно переходить к групповым формам работы; 

- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структуриро-

ванной ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и по заранее 

спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, 

прогулки в группе или с тьютором, прием пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребенку 

с аутизмом к началу обучения в школе. 

Когда ребенок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что 

он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать 
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пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете, может решать 

основные вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых воз-

можно только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и се-

мьи. Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать ре-

шать совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то при-

чинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования 

нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускорен-

ное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы каса-

ются, в основном, обучающихся с тяжелыми и осложненными формами РАС, 

или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу ги-

перопеки. Решение этих проблем в возрасте 5 - 6 лет возможно в русле при-

кладного анализа поведения или с помощью традиционных педагогических 

методов. 

 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от 

обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования 

навыков чтения и письма, математических представлений начинают прояв-

ляться уже в дошкольном возрасте и требуют определенного внимания педа-

гогических работников даже в старших классах. 

 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения дается легче, чем 

другие академические предметы, - при условии, что при обучении учитыва-

лись особенности развития ребенка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом 

или основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного 

восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв 

и установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен 

быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи 

с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звуча-

щие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и 

называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного 

чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень 

нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением 

ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть разным: 

объемные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, 

карточки с изображением букв. В дальнейшем также недопустимо использо-

вать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), 

так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с негово-
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рящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, кото-

рые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исклю-

чено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но выученные буквы 

(в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так 

называемого "глобального чтения", для использования письменных табличек 

в целях элементарной коммуникации (обозначать свое желание, согласие или 

несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребенка читать, нужно, чтобы первые слова, 

которые он прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", назва-

ния любимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звуча-

ния и, например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, ма-

шинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания 

смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые 

ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъ-

являем карточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок 

и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с изображением про-

читанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих слу-

чаях ребенку следует оказать помощь. Хорошие результаты дает демонстра-

ция коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно 

простое действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изобра-

жение - кто-то пьет из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным 

словом "Пьет". В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до 

простого предложения: "Мальчик пьет", "Мальчик пьет из чашки". При пере-

ходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие кар-

тинки, где действуют (пьют, причесываются, разговаривают по телефону) жи-

вотные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей дается 

сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстракт-

ного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для 

обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является 

глобальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это 

запоминание графического изображения слов (чему способствует симультан-

ность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соот-

ветствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства 

функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное 

чтение следует рассматривать как запускающий момент, как установление 

хотя бы формального соответствия между словом, его графическим изображе-

нием и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по сло-

гам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто 

требует длительного обучения. Необходимо еще раз подчеркнуть, что специ-

фика обучения чтению приРАС состоит в том, что предъявляемый для чтения 

материал должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: когни-

тивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. 
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Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не фор-

мальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к 

этому необходимо стремиться. При обучении чтению большинства обучаю-

щихся РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно из-

бегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует дли-

тельной работы, которую следует продолжать в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхцен-

ного интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно бу-

дет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций 

механическая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, 

усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не 

обязательно идут параллельно; они могут быть практически не связаны между 

собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается 

хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. 

С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда 

удается достичь желаемого до перехода ребенка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мо-

тивацию, адекватную возможностям ребенка, в этом случае разрыв между тех-

никой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он воз-

ник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для 

развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы 

обучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он с 

таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи 

аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время 

как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее 

прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы 

восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих 

трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребенок научился технически читать хорошо, но с пониманием 

прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, 

каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с 

кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не 

просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение 

(и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим 

можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, под-

черкнуть параллели и, напротив, различия ситуаций. 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во вре-

мени, представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на 

уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 
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1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обу-

чающихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутич-

ных обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию 

и другим видам графической деятельности. Одна из главных причин - наруше-

ние развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и 

эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще 

и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее следует 

приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился 

писать: это важно не только потому, что письменная речь - одна из форм об-

щения и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных 

центров коры больших полушарий, то есть общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим 

навыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию общей 

и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-простран-

ственного восприятия, что нужно начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая 

заключается в том, чтобы: 

- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обуче-

нию письму; 

- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых 

при обучении графическим навыкам; 

- провести подготовительную работу непосредственно с простыми графи-

ческими навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

- провести работу по развитию пространственных представлений, зри-

тельно-моторной координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению 

письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, 

сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 

проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. В ходе подготови-

тельного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, необ-

ходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, 

положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная 

освещенность и правильная направленность света, длительность занятия. Сле-

дует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у обуча-

ющихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен 

"от ребенка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования 

правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные 

насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задер-

живаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки 

"любой ценой" не следует, так как можно вызвать негативизм к письму и гра-

фической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и 

зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ори-

ентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - 

на большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и осваивая 
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понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, 

под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так 

как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию 

букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

"копировального метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя 

моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; 

кроме того, он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС 

очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать 

прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это каса-

ется обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные про-

блемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то пе-

риод обводки нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители 

(законные представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) 

предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим трудом обуча-

ются самостоятельному письму (а некоторые так и "пишут" только с поддерж-

кой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная работа, 

смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоци-

рует развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать 

письму печатными буквами, так как переход к традиционной письменной гра-

фике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самосто-

ятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

- обводка по редким точкам (более длительный период), 

- обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 

- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятель-

ности). 

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) 

количеством повторов, для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и 

чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для полностью самосто-

ятельного письма, чтобы ученику можно было закончить строчку самостоя-

тельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта 

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным 

письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с 

аутизмом. Основным фактором, который определяет последовательность, в 

которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассо-

циации между движением руки и элементами букв. 

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной 

точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут 

против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв "с" и 

далее "о". Характер основного движения определяется конечной целью - осво-

ением безотрывного письма. 
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10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех 

заглавных (особенно если ребенок крайне стереотипен в деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но 

и ассоциативного родства моторных действий: "о" - законченный овал буквы 

"с", "а" - это "о" с неотрывно написанным крючочком справа: 

- первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написа-

нии которых ведущим является круговое движение: "с", "о", "а"; 

- вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написа-

нии которых ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", 

"г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", "ы"; 

- третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написа-

нии которых ведущим является движение "снизу вверх": "л", "м", "я"; 

- четвертая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при напи-

сании которых ведущим является движение "снизу вверх" со смещением 

начальной точки ("петлеобразное движение"): "е", "е"; 

- пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; 

- шестая группа. Строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", 

"д", "з"; 

- седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую 

очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим явля-

ется круговое движение "С", "О". 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим явля-

ется движение "сверху вниз": "И", "Й", "Ц", "Ш", "Щ". 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим явля-

ется движение "сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент в верхней 

части буквы, который пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим яв-

ляется движение "снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным явля-

ется движение "сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в сере-

дине буквы: "Е", "Е", "З". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным явля-

ется движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней 

части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется 

сложная комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "Х", "Ж". 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже 

если ребенок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно 

сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в за-

дание по письму. Это очень важно, поскольку таким образом готовится пере-

ход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно 

начинать по возможности раньше; это также является профилактикой "побук-

венного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его 
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негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл 

написанного и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими соответ-

ствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой обуче-

ния написанию письменных букв и технике безотрывного письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с са-

мого начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной 

работы: поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправ-

ления ошибок написания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закре-

пит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполне-

ние письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра ос-

новам математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом 

порядке; несформированность обобщенных представлений о количестве; не-

понимание пространственных отношений; затруднения при выполнении зада-

ний по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание ма-

тематических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в 

связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обу-

чение основам математических знаний встречает так много трудностей в про-

педевтическом периоде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный 

счет усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы 

(сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том по-

рядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать примеры в произ-

вольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, 

или решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает матема-

тических представлений, она скорее находится в русле стереотипий ребенка и 

симультанности восприятия, чем логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы стал-

киваемся с усвоением алгоритмов операций и основных математических по-

нятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, 

условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта 

проблем: 

- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию ко-

личества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, 

сколько в чрезмерной симультанности восприятия; 

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания 

условия задач с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений до-

школьнику с РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий - низкий", 

"узкий - широкий", "длинный - короткий" и "больше - меньше" (не вводя со-

ответствующих знаков действий). 



100 
 

Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном дидактиче-

ском материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение количества пред-

метов до пяти без пересчета. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребенка числу и ко-

личеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутиз-

мом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками: 

чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет по одному. Часто 

имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа 

при проведении счетных операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназван-

ные проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычис-

лительных операций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не 

испытывают. Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь фор-

мально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий 

могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - 

далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкива-

ются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: не-

понимание условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого разви-

тия, сложности сосредоточения на содержании задачи в связи с проблемами 

концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией 

на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объ-

яснить ребенку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в 

тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопо-

ставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или рисун-

ков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены со-

ответствующие знаки математических действий. При этом мы должны назы-

вать эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно объ-

яснить ребенку, какой задан вопрос и какой ответ мы должны получить в ре-

зультате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к 

быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более дли-

тельное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основ-

ных математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практи-

ческих умений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто 

математическими категориями (сформированными даже на очень высоком 

уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увле-

каться решением все более и более сложных абстрактных вычислительных 

примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым содер-

жанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом 

зависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

аутизмом в школьный период, но и степень необходимости адаптации образо-

вательных программ, соотношение между двумя основными компонентами 

образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной компетен-

ции. 

 

2.18.Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образова-

тельной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-

сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и про-

чим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогиче-

ским работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде назы-

вается процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ре-

бенка в МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-

рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, ос-

нованному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной ха-

рактеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педа-

гогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работ-

ник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит об-

щение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае край-

ней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педаго-

гическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и дру-
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гих, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак-

тер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ре-

бенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагоги-

ческий работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре-

бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-

рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор-

мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответствен-

ности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально при-

емлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

чает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

 

2.19. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (за-

конными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоян-

ного контакта с родителями (законными представителями). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерыв-

ность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные пред-

ставители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать по-

собия для работы в МБДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учите-

лем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функ-

ций у обучающихся. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 
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1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая за-

дача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки пози-

тивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является се-

мья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабаты-

вают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников МБДОУ с родителями (за-

конными представителями) направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей). Задача педагогических работни-

ков - активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании 

и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ре-

бенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социаль-

ная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) яв-

ляется обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (закон-

ных представителей) в образовательный процесс для формирования у них ком-

петентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к тра-

дициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности ро-

дительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-обра-

зовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (за-

конными представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечиваю-

щей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обу-

чения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно-

стей ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
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- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагоги-

ческой культуры родителей (законных представителей); вовлечение родите-

лей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; со-

здание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к раз-

витию личности в семье и детском коллективе; 

-информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, 

ВК, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей может фиксироваться в АОП 

ДО как в каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным разде-

лом, в котором раскрываются направления работы МБДОУ с родителями (за-

конными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с роди-

телями (законными представителями), который может включать: 

- организацию преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их 

родители (законные представители) также нуждаются в специальной психо-

лого-педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просве-

тительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (закон-

ных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе 

совместной деятельности МБДОУ и семьи удается максимально помочь ре-

бенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тща-

тельное планирование действий педагогических работников и крайняя кор-

ректность при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (проводятся администрацией МБДОУ3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными предста-

вителями) задач и содержание коррекционно-образовательной работы; реше-

ние организационных вопросов; информирование родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам взаимодействия МБДОУ с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работни-

ками не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законными представителями) задач, со-

держания и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми 
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в семье; решение текущих организационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией МБДОУ в апреле 

для родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в 

МБДОУ в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его ра-

боты. 

Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на ос-

новании запросов и анкетирования родителей (законных представителей).За-

нятия клуба проводятся специалистами МБДОУ один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семи-

нары; тренинги; "Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) фор-

мам оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с 

проблемами в развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обу-

чающихся к школе. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты МБДОУ с привлечением родителей (за-

конных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педаго-

гических работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение 

запросов родителей (законных представителей) о дополнительном образова-

нии обучающихся; определение оценки родителям (законным представите-

лям) эффективности работы специалистов и воспитателей; определение 

оценки родителям (законным представителям) работы МБДОУ. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей 

(законных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным предста-

вителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание инди-

видуальной помощи в форме домашних заданий. 

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают адми-

нистрация и педагог-психолог. Служба работает с персональными и аноним-

ными обращениями и пожеланиями родителей (законных представителей). 

Информация о работе "Психологической службы доверия" размещается на 

официальном сайте МБДОУ. 

Задача: оперативное реагирование администрации МБДОУ на различные 

ситуации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-ло-

гопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе об-
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разовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимо-

действия с ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в 

подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на пе-

чатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе раз-

вития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных 

представителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а 

значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие 

книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 

- информирование родителей (законных представителей) об организации 

коррекционно-образовательной работы в МБДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образова-

тельной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с формами продук-

тивной деятельности обучающихся; 

- привлечение и активизация интереса родителей (законных представите-

лей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания 

родителям (законным представителям). Проводятся 2 - 3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителям (законным предста-

вителям) успехов и трудностей своих обучающихся; 

- наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и 

формам дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все спе-

циалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентно-

сти определена должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская дея-

тельность родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание чатов для родителей (за-

конных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе со-

держания деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не 

посещает дошкольную образовательную организацию. Родители (законные 

представители) могут своевременно и быстро получить различную информа-

цию: презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по ин-

тересующим вопросам. 
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При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психо-

логу, который изучает и анализирует психологические и личностные особен-

ности развития обучающихся в семье. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС от-

личается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия 

при аутизме. Родители (законные представители) и специалисты должны знать 

основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, де-

ятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринима-

ется по-разному в зависимости от ее модальности, и наиболее доступной для 

ребенка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходи-

мым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать 

визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ре-

бенка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует яс-

ного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогиче-

ского работника должна быть доступна ребенку для понимания, не слишком 

сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и про-

странство, в которых находится ребенок, подбирать для этого адекватные ре-

шения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой разви-

тия ребенка. 

5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, про-

блемное поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем слу-

чае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию 

(гнев, крик) на поведение ребенка; 

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные 

способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени 

воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях дру-

гих людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относи-

тельно доступно в отношении педагогических работников, но в значительно 

меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо 

организации окружающего, учить ребенка понимать происходящее, понимать, 

оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а 

также постепенно и подготовленно расширять контакты, доступное социаль-

ное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои дей-

ствия, но и возможные реакции ребенка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом осо-

бого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны 
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и с помощью чего ребенка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в МБДОУ, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребенка с РАС уверенность в 

себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим 

работникам и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей се-

мьи в развитии ребенка общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказа-

тельствах. Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с 

любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудни-

чества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех ос-

новных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ, которую по-

сещает ребенок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться 

максимально доступного прогресса в развитии ребенка, создать предпосылки 

для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня со-

циальной адаптации. В этом треугольнике "ребенок - семья - МБДОУ": 

-  приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, прини-

мают родители (законные представители); 

- МБДОУ обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной-

особенностям ребенка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться кон-

структивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необхо-

димо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появ-

ляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных пред-

ставителей) с программами работы с ребенком, условиями работы в МБДОУ, 

ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при 

этом, что информации по проблеме очень много, качество ее разное, очень 

многие родители (законные представители) в результате нуждаются, прежде 

всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе 

или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их 

ребенку и почему. Следует подчеркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходи-

мость постоянной и длительной работы и, одновременно, подчеркивать каж-

дый новый успех, каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме ви-

деоматериалов) с обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой 

есть ребенок с аутизмом. Установление ребенку диагноза "аутизм" является 

для родителей (законных представителей), фактически, пролонгированной 
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психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и само-

обвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к 

аутизму у ребенка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к 

самому ребенку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 

конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так 

или иначе, специалист, работающий с ребенком, должен учитывать конкрет-

ные обстоятельства каждой семьи. 

 

2.19. Программа коррекционно-развивающей работы. 

19.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогиче-

ской помощи обучающимся 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 образова-

тельной программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нару-

шения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР кон-

сультативной и методической помощи по особенностям развития обучаю-

щихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка и обес-

печивающего возможность использования освоенных умений и навыков в раз-

ных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представите-

лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным пред-

ставителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 
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- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родите-

лей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образо-

вания обучающихся с ТНР. 

 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организацион-

ные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образова-

тельных потребностей. 

 

. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недо-

развитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, ди-

зартрия, 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). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекци-

онной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словооб-

разовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечи-

вающих выбор определенных языковых единиц и построение их по опреде-

ленным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 
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- сформированность психофизиологического, психологического и языко-

вого уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, ко-

торая должна быть реализована в группах компенсирующей направленности, 

планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обуча-

ющихся.Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков рече-

языкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной 

базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; само-

стоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; вза-

имодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной раз-

вивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся 

с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, ме-

тодики других средств обучения (в том числе инновационных и информаци-

онных), разрабатываемых МБДОУ; реализацию комплексного взаимодей-

ствия, творческого и профессионального потенциала специалистов МБДО-

Упри реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррек-

ционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педаго-

гом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в ор-

ганизации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обу-

чающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся 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 ре-

зультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обсле-

дование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его раз-

вития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспи-

тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ре-

бенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о невроло-

гическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом разви-

тии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соот-

ветствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образова-

тельной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой си-

стемы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирую-

щий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, при-

емов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оцени-

вать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенден-

ции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обу-

чающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершен-

ства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных воз-

растных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного воз-

раста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предваритель-

ный 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 предвари-

тельная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью кото-

рой является не только установление положительного эмоционального кон-

такта, но и определение степени его готовности к участию в речевой комму-

никации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (од-

нословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каж-

дым педагогическим работником в соответствии с конкретными профессио-
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нальными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методи-

ческих пособий и дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет со-

ставить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, инто-

нированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или от-

сутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении рече-

вого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этно-

культурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

"Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", 

"Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". Об-

разцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной бе-

седы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных па-

раметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрас-

том ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятель-

ности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называ-

ние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выражен-

ными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 

птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детены-

шей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение пред-

ложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовы-

вать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предло-

гов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций. 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. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя не-

сколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реа-

лизуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступитель-

ной беседы. Для определения степени сформированности монологической 

речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различ-
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ных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важ-

ным критерием оценки связной речи является возможность составления рас-

сказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важ-

ные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, бо-

гатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опо-

рой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рас-

сказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных 

или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность ис-

пользования лексико-грамматических средств языка и правильность фонети-

ческого оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об осо-

бенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что ин-

струкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой со-

став 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 проверяе-

мый 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 тематиче-

ским 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 самостоятель-

ное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведе-

ние слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фо-

нетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отражен-

ное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный ма-

териал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопро-

изношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой органи-

зации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушени-

ями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявле-

ние возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возмож-

ным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированно-

сти 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 



115 
 

в положении после согласного, определением количества гласных звуков в со-

четаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых коммуника-

тивно-речевых навыков целесообразно применять несколько дифференциро-

ванных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: 

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой ре-

чью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотре-

бительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с не-

резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязы-

кового развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора - двух лет невозможно го-

ворить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого разви-

тия к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной кор-

рекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тя-

желых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психо-

лого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и прове-

дение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупре-

ждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе 

риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и 

(или) психическом развитии. Родители (законные представители) информиру-

ются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным прие-

мам по стимулированию довербального, начального вербального развития ре-

бенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупре-

ждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, 

что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует раз-

вивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, фор-

мировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение пред-

мета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 
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уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и раз-

витие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференциро-

ванно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение 

к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существи-

тельных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элемен-

тарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в лю-

бом фонетическом оформлении называть родителей (законных представите-

лей), 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 един-

ственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? 

Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. 

Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию па-

мяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угады-

вание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 

2 - 3 - 4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе форми-

рования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и дей-

ствия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, ко-

торые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружаю-

щие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предло-

жений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых вы-

ражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает по-

буждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процес-

сов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), вни-

мания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориенти-

ровок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются разви-

тие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уров-

нем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслуши-

ваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некото-

рых признаков; формирование понимания обобщающего значения слов; под-

готовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования 
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(число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные ме-

стоимения "мой - моя", существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, 

спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, 

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на во-

просы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое до-

ступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 

с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значи-

мых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточ-

нять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизи-

ровать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспро-

изводить 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 ри-

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроиз-

ношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формирова-

нием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических ка-

честв. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматри-

вает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую ас-

пекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофи-

зиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно процессов внимания, 

памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-простран-

ственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овла-

дел 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 обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого разви-

тия) предусматривает: 
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1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращен-

ную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях го-

товности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез про-

стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или со-

гласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выде-

ление конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствую-

щими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквен-

ного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печата-

ние отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление поня-

тий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-

слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показа-

телей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь суще-

ствительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голо-

сок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жад-

ность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существитель-

ные 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 - храб-

рый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариан-

тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экс-

каваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными прояв-

лениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-

развития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает сле-

дующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расшире-

ние лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразо-

вательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая 

черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 
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плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные гла-

голы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), 

упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - ми-

лосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - 

грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значе-

нием (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - пова-

риха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории 

в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пере-

сказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, автомати-

зация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятель-

ных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за-

крепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; 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 ра-

бота предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личност-

ного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, про-

странственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное про-

филактическое направление работы, ориентированное на предупреждение по-

тенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематиче-

ском недоразвитии предполагает дифференцированные установки на резуль-

тативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающих-

сястаршей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных пози-

циях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в ре-

чевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими 

на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 
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- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализа-

ции этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые - мяг-

кие 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; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (вы-

кладывать некоторые слоги, слова). 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в 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-пер-

цептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познаватель-

ной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психиче-

ских функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении раз-

личными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и фор-

мирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориенти-

ровочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на за-

вершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных об-

разовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 
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- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогиче-

ского сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и ин-

дивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее 

разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенно-

стей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомото-

рики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личност-

ной, волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов вос-

приятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния; 

- 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 родите-

лями (законными представителями) и разработку вопросов преемственности в 

работе педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогических работников, повы-

шение их квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с 

ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и 

их родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представи-

телей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной де-

ятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 
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  Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зри-

тельных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция 

познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая 

недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необ-

ходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной 

сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсен-

сорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития по-

ступают в МБДОУ в 2,5 - 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начи-

нать пропедевтическую работу I-ого этапа.Если обучающиеся с ЗПР посту-

пают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном воз-

расте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную дея-

тельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие невер-

бальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодоле-

вать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную актив-

ность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство 

ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и раз-

витие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, не-

произвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептив-

ной деятельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование пред-

метно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом 

этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориенти-

ровок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращен-

ной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вер-

бальных и невербальных средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

высших психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуа-

тивно-делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствова-

ние коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работ-

ники. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудни-

чество с педагогическим работником и другими детьми. Важно помнить о фор-

мировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, фор-

мировании 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 умоза-

ключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых 

средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания слож-

ных предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполне-

ния и грамматического конструирования, связной диалогической и монологи-

ческой речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овла-

дение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способно-

стей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого раз-

вития ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полно-

ценно, необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и иг-

ровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ори-

ентировочно-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 форми-

рованию предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школь-

ного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной 

сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой 

незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих от-

клонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и фор-

мирование значимых в школе навыков, основных компонентов психологиче-

ской готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, кон-

кретно-понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формиро-

ванию обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений 

об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 
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лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития стра-

дают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуника-

тивной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словес-

ной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овла-

дения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладе-

ния навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция комму-

никативной активности, совершенствование речевой коммуникации: создание 

условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситу-

ативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, преду-

преждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способно-

сти к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устране-

нию аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической 

сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и соци-

альной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного 

и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - 

УУД). Именно на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и ре-

гулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образова-

ния. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержа-

ние коррекционной работы, определяется образовательной организацией са-

мостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответ-

ствующую методическую литературу, на выбранные участниками образова-

тельных отношений парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой об-

разовательной области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются 

рекомендации ПМПК и результаты углубленной психолого-педагогической 

диагностики. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необ-

ратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при 

условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными 

факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В ре-

зультате коррекционной работы могут быть значительно повышены возмож-

ности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их 
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интеграции в образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что 

при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального раз-

вития обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работни-

ками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального разви-

тия обучающихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических осо-

бенностей обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом слу-

чае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с со-

гласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагоги-

ческом процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 

При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целе-

вых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить про-

белы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих 

этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной де-

ятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррек-

ционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 

адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка зна-

ний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной дея-

тельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической ра-

боты: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключе-

нии психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивиду-

альных особенностей и уровня развития познавательной деятельности,  

- эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, при-

сущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка кор-

рекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
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обучающихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развива-

ющего обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специали-

стами встает еще одна важная задача диагностики - определение параметров 

психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 

школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблю-

дения и анализируют образовательные трудности обучающихся, которые воз-

никают у обучающихся в процессе освоения разделов образовательной про-

граммы, то есть решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют раз-

личные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей про-

фессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных мето-

дов и диагностических методик. Главным в оценке результатов является каче-

ственный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотива-

ции, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и 

ее результатов. Анализ меры помощи педагогического работника, способно-

сти ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия поз-

воляет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение 

для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-обра-

зовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогиче-

ских работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и вы-

явить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого, познавательного и личностного развития, выяв-

ленных при психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифи-

цированной коррекции развития обучающихся, а также позволят определить 

содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образо-

вательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Со-

держание коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучаю-

щихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, образова-

тельных трудностей и недостатков в развитии. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие». 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, раз-

вития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуа-

тивно-делового общения с педагогическим работни-

ком и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуж-

дать чувство доверия и желание сотрудничать с педа-

гогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового об-

щения с педагогическим работником и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с 

предметами, побуждая и поощряя стремление обучаю-

щихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к сов-

местной деятельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимо-

действия обучающихся в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуж-

дать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; учить обучающихся пользоваться раз-

личными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования комму-

никативных возможностей побуждать обучающихся к 

внеситуативно-познавательному общению, поддержи-

вать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к 

вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образова-

ния создавать условия для перехода ребенка на уро-

вень внеситуативно-личностного общения, привлекая 

его внимание к особенностям поведения, действиям, 

характеру педагогических работников; готовить к кон-

текстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка пер-

воначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ре-

бенка интерес к себе, привлекать внимание к его зер-

кальному 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 
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находить себя, других членов семьи, радоваться вме-

сте с ними, указывать друг на друга, называть по 

имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди дру-

зей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ре-

бенка в признании его усилий, стремления к сотрудни-

честву с педагогическим работником, направленности 

на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и ин-

тереса к другим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых 

прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на поло-

жительной эмоциональной основе, не причиняя друг 

другу вреда, обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обу-

чающихся и педагогических работников (игры с од-

ним предметом - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и при-

емы для снятия эмоционального напряжения, негатив-

ных поведенческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональ-

ный 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 окру-

жающем мире, формирования социальных эмоций, 

усвоения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, 

уважения к другому человеку, педагогическому работ-

нику, другим детям через пример (педагогического ра-

ботника) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отноше-

ниях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, 

бесед, чтения художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуж-

дать к сочувственному отношению к другим детям, к 

оказанию им помощи; формировать внимательное и 

уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам; окру-

жающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуа-

ции, используя диалог, монолог (умение идти на ком-

промисс для бесконфликтного решения возникшей 
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проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и мило-

сердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокуп-

ности эмоционального и когнитивного компонентов: 

принятие себя "я хороший" и умения критично анали-

зировать и оценивать продукты своей деятельности, 

собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждения 

и устранения аффективных, негативистских, аутисти-

ческих проявлений, отклонений в поведении, а также 

повышенной тревожности, страхов, которые могут ис-

пытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-

этической сферы, как в эмоциональном, так и в когни-

тивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 

ребенок не только знал о моральных нормах и прави-

лах, но давал нравственную оценку своим поступкам 

и поступкам друзей; придерживался правил в повсе-

дневной жизни. 

Коррекционная 

направленность 

работы по форми-

рованию навыков 

самообслужива-

ния, трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, по-

этапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной с педагогиче-

ским работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самосто-

ятельности обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной ги-

гиены с опорой на карточки-схемы, отражающие после-

довательность действий; привлекать внимание к под-

держанию опрятного внешнего вида; содержать в по-

рядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процес-

сах умывания, одевания, еды, уборки помещения, ис-

пользуя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, в которых отражена последова-

тельность действий при проведении процессов самооб-

служивания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в 

играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-ги-

гиенические навыки, навыки безопасного для здоровья 

поведения в доме, на природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отно-

шения к результатам труда человека (предметам быта, 

одежде, игрушкам); 
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6) развивать способность к элементарному планиро-

ванию, к произвольной регуляции действий при само-

обслуживании в бытовой элементарной хозяйственной 

деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучаю-

щихся, продолжая развивать практические умения, зри-

тельно-двигательную координацию, постепенно под-

водя к самостоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться 

вместе с педагогическим работником на участке Орга-

низации, поддерживать порядок на игровой площадке; 

развивать умение подбирать и применять разнообраз-

ные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовле-

нию различных поделок из бумаги, природного, бросо-

вого материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на последователь-

ность действий, привлекать к анализу результатов 

труда; развивать умение обучающихся ориентиро-

ваться на свойства материалов при изготовлении поде-

лок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функ-

ции речи обучающихся в процессе изготовления раз-

личных поделок и хозяйственно-бытового труда, зара-

нее распределяя предстоящую работу по этапам, подби-

рая необходимые орудия и материалы для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предвари-

тельному плану-инструкции (вместе с педагогическим 

работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершен-

ствовать связную речь при обучении их различным ви-

дам труда и при формировании навыков самообслужи-

вания. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие умения планировать деятельность, по-

этапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной с педагогиче-

ским работником и в самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям само-

стоятельности обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной 

гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие по-

следовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в 

порядке собственную одежду; 
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3) закреплять усвоение алгоритма действий в про-

цессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, 

используя вербальные и невербальные средства: показ 

и называние картинок, в которых отражена последова-

тельность действий при проведении процессов само-

обслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в 

играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-ги-

гиенические навыки, навыки безопасного для здоро-

вья поведения в доме, на природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного от-

ношения к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планиро-

ванию, к произвольной регуляции действий при само-

обслуживании в бытовой элементарной хозяйствен-

ной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучаю-

щихся, продолжая развивать практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться 

вместе с педагогическим работником на участке Орга-

низации, поддерживать порядок на игровой площадке; 

развивать умение подбирать и применять разнообраз-

ные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготов-

лению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внима-

ние на совершенствование приемов работы, на после-

довательность действий, привлекать к анализу резуль-

татов труда; развивать умение обучающихся ориенти-

роваться на свойства материалов при изготовлении по-

делок; 

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 предва-

рительному плану-инструкции (вместе с педагогиче-

ским работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершен-
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ствовать связную речь при обучении их различным ви-

дам труда и при формировании навыков самообслужи-

вания. 

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 одновре-

менно с формированием понимания различной знако-

вой, бытовой, световой и другой окружающей чело-

века информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники 

и технических устройств (от видов транспорта до бы-

товых приборов) и обучать элементарному их исполь-

зованию, учитывая правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомото-

рики обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними про-

водить профилактику умственного и физического пе-

реутомления обучающихся в разные режимные мо-

менты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятель-

ности обучающихся, обеспечивать здоровьесберегаю-

щий и щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реаль-

ных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюде-

ний, знакомства с художественной литературой, кар-

тинным 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 творче-

ским играм с сюжетами, расширяющими и уточняю-

щими их представления о способах поведения в чрез-

вычайных 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), со-

трудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

полицейский), водители транспортных средств, работ-
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ники информационной службы), побуждать их отра-

жать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специ-

альные номера телефонов, четко и правильно сооб-

щать 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 родите-

лями (законными представителями), педагогическим 

работником по допустимой продолжительности про-

смотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 

занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучаю-

щихся в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, вза-

имной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существитель-

ные), предикативного (глаголы) и адъективного (прила-

гательные) словарей импрессивной и экспрессивной 

речи для называния объектов, явлений, ситуаций по во-

просам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной 

с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, води-

тель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осто-

рожности у обучающихся в нестандартных и потенци-

ально опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать пред-

ставления обучающихся о некоторых источниках опас-

ности 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 спе-

циально оборудованном месте и в присутствии родите-

лей (законных представителей), педагических работни-

ков, перед уходом тщательно заливать место костра во-

дой; 
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17) с детьми, склонными к повышенной тревожно-

сти, страхам, проводить психопрофилактическую ра-

боту: у ребенка должны быть знания о правилах без-

опасного поведения, но информация не должна прово-

цировать возникновение тревожно-фобических состо-

яний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "По-

знавательное развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по сенсор-

ному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную актив-

ность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, так-

тильно-двигательного, слухового, вкусового, обоня-

тельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсор-

ную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности 

обучающихся, исходя из принципа целесообразности 

и безопасности, учить их выделению знакомых объек-

тов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по за-

паху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские 

действия с различными веществами, предметами, ма-

териалами, постепенно снижая участие и помощь пе-

дагогического работника и повышая уровень самосто-

ятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического со-

отнесения с образцом-эталоном путем прикладывания 

и накладывания, совмещения элементов; совершен-

ствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров паль-

чиком, примеривание с помощью наложения и прило-

жения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, посте-

пенно подводить к пониманию словесного обозначе-

ния признаков и свойств, умению выделять заданный 

признак; 

7) формировать полноценные эталонные представ-

ления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 
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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 алго-

ритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и при-

знаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объ-

емные геометрические тела и соотносить их с плос-

костными образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изобра-

жение предмета из частей, складывать разрезные кар-

тинки, постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фак-

туру материалов, величину предметов, узнавать и 

называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ори-

ентироваться в сериационном ряду по величине, вклю-

чать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по па-

раметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспри-

нимаемыми 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 рас-

положением как признаками относительными); разви-

вать способность к их идентификации, группировке по 

двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, син-

теза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстраги-

рования, классификации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по разви-

тию конструктив-

ной деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-об-

разного мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным матери-

алам и их игровому использованию: демонстрация 

продуктов конструирования (строительство загонов и 

домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 



136 
 

2) развивать интерес к конструированию и побуж-

дать к "опредмечиванию", ассоциированию нагромож-

дений с реальными объектами, поощряя стремление 

обучающихся называть "узнанную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать 

действиям педагогического работника; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обяза-

тельном речевом сопровождении всех осуществляе-

мых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструк-

цию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части, устанавливая их функциональное назначение, 

определяя соответствие форм, размеров, местополо-

жения в зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный об-

раз путем конструирования из частей (используют 

прием накладывания на контур, заполнения имею-

щихся 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 строитель-

ный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетиче-

скую основу движений пальцев рук в процессе занятий 

с конструктивным материалом, требующим разных 

способов сочленения и расстановки элементов (креп-

ление по типу пазлов, деталей с втулками, установка 

детали на деталь, сборно-разборные игрушки и креп-

ления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привле-

чения внимания обучающихся использовать как указа-

тельные и соотносящие жесты, так и словесные указа-

ния; 

10) побуждать к совместному с педагогическим ра-

ботником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 

построек; 

11) для старших дошкольников организовывать 

конструктивные игры с различными материалами: 

сборно-разборными игрушками, разрезными картин-

ками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты 

детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то 

же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и 
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стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об ар-

хитектуре как искусстве и о строительстве как труде 

по созданию различных построек, необходимых лю-

дям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о 

форме, величине, пространственных отношениях эле-

ментов 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 воспроизведе-

нию конструкций по предметному образцу, чертежу, 

силуэтному изображению; выполнять схематические 

рисунки и зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе 

конструирования все виды словесной регуляции: от-

чет, сопровождение и планирование деятельности; 

упражнять обучающихся в умении рассказывать о по-

следовательности конструирования после выполнения 

задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучаю-

щихся, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для раз-

вертывания или продолжения строительно-конструк-

тивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и по-

движных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные кон-

струкции по заданному началу и собственному за-

мыслу (с предварительным планированием и заключи-

тельным словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленность 

работы по форми-

рованию элемен-

тарных математи-

ческих представ-

лений 

Создавать условия и предпосылки для развития эле-

ментарных математических представлений в дочисло-

вой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объ-

единять их в группы на основе выделенного признака 

(формы, размера, расположения), составлять ряды-се-

рии (по размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования спосо-

бов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, 

их объемных и плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с 
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дочисловыми множествами, учить практическим спо-

собам сравнения множеств путем наложения и прило-

жения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий 

обучающихся, ориентировке на содержание множеств 

при их сравнении путем установления взаимно одно-

значного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "По-

считай", пользуясь перекладыванием каждого эле-

мента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании просле-

живания глазами; 

2) учить выделять определенное количество пред-

метов из множества по подражанию и образцу, после 

пересчета и без него, соотносить с количеством паль-

цев, палочек и другого символического материала, по-

казывать решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математиче-

ской символики уделять внимание практическим и ак-

тивно-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 обучаю-

щихся с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в преде-

лах пяти - десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математиче-

ского развития на каждом этапе образовательной дея-

тельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понима-

ния состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся 

узнавать знакомые цифры 0, 1 - 9 в правильном и зер-

кальном (перевернутом) изображении, среди наложен-

ных друг на друга изображений, соотносить их с коли-

чеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: 

рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, 
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шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке 

из глины, теста, пластилина;10) формировать у обуча-

ющихся умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, вы-

делять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геомет-

рических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными ариф-

метическими 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 символи-

ческими обозначениями действий задачи, использова-

нием стрелок, указателей, объединительных и разъ-

единительных линий; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по пред-

ложенной наглядной ситуации, а затем по представле-

нию, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: 

изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на 

задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложе-

ние и вычитание, используя наглядный материал и 

символические изображения (палочки, геометриче-

ские фигуры), в пределах пяти - десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практи-

ческую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на 

начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориенти-

роваться в телесном пространстве, осваивая коорди-

наты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, 

в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой пра-

вую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить простран-

ственные отношения, между объектами по подража-

нию, образцу и словесной инструкции; 
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5) обращать внимание на понимание и употребле-

ние 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 про-

странственных отношений путем обогащения их соб-

ственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указатель-

ному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с пред-

метами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обо-

значения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выпол-

няя 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, сто-

ящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные 

предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 

по вертикали, по кругу (по словесной инструкции пе-

дагогического работника и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в 

процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, сто-

роны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плос-

кости; 

15) формировать представления обучающихся о 

внутренней и внешней частях геометрической фи-

гуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппли-

кации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", 

"кривая линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", 

"незамкнутая линия", закрепляя в практической дея-
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тельности представления обучающихся о взаимоотно-

шении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной прово-

локи, лент, геометрических фигур).  

Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий 

дней недели, месяцев, так и пониманию последова-

тельности и цикличности времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формирова-

нии временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные раз-

личия между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что родители (законные 

представители), педагогические работники тоже были 

маленькими; 

4) формировать понимание временной последова-

тельности событий, временных причинно-следствен-

ных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем 

было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием пе-

сочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по форми-

рованию целост-

ной картины мира, 

расширению кру-

гозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественно-научных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алго-

ритм обследования объектов (зрительно-тактильно-

слуховой ориентировки) для выделения максималь-

ного количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными со-

стояниями природы и ее изменениями с привлечением 

внимания обучающихся к различению природных зву-

ков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изме-

нению световой освещенности дня (во время грозы), к 

различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обо-

значающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает), особенно у 

обучающихся с недостатками зрительного восприятия 

и слухового внимания; лексико-грамматическим недо-

развитием; 

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 
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прочие технические средства и приспособления, уси-

ливающие и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную дея-

тельность для понимания некоторых явлений и 

свойств предметов и материалов, для развития логиче-

ского 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 вос-

приятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объ-

ектами и явлениями в естественных условиях, обога-

щать представления обучающихся с учетом недостат-

ков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, не-

достаточная точность); 

3) развивать словесноеопосредование воспринимае-

мой наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словар-

ный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять 

навыки самостоятельного выполнения действий, свя-

занных с уходом за растениями и животными, уборкой 

помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучаю-

щихся о местах обитания, образе жизни, способах пи-

тания 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 экспери-

ментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучаю-

щихся о предметах быта, необходимых человеку (ра-

бочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для 

разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 

для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; техни-

ческие средства); 

8) формировать и расширять представления о Ро-

дине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; национальных героях; исто-

рических событиях, обогащая словарный запас; 
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9) расширять и уточнять представления обучаю-

щихся о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, дея-

тельность людей, транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучаю-

щихся о явлениях природы, сезонных и суточных из-

менениях, связывая их с изменениями в жизни людей, 

животных, растений в различных климатических усло-

виях; 

11) расширять представления обучающихся о празд-

никах (Новый год, День рождения, Выпускной празд-

ник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содер-

жанием эмоционального, бытового, предметного, со-

циального и игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по разви-

тию высших пси-

хических функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные дей-

ствия как основу наглядно-действенного мышления, 

создавать специальные наглядные проблемные ситуа-

ции, требующие применения вспомогательных пред-

метов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели 

при решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий нагляд-

ной проблемной ситуации, осознанию цели, осуществ-

лению поиска вспомогательных средств (достать не-

доступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособле-

ние); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий 

и вспомогательных средств, учить действиям с быто-

выми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, 

веником, грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, 

сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимае-

мых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, 

графических, схематических моделей, а также реаль-

ных объектов в определенной последовательности, 

сначала с помощью педагогического работника, затем 

самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным 
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проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 

точного узнавания, выполнять графические изображе-

ния деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в про-

цессе складывания разрезной картинки и сборно-раз-

борных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериацион-

ных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в зада-

ниях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, 

хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и нагляд-

ному моделированию в играх на замещение, кодирова-

ние, моделирование пространственных ситуаций 

(игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и 

сюжетные изображения, выделяя в них сходные и раз-

личные элементы и детали (2 - 3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям 

узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, уме-

ние понимать закономерности расположения элемен-

тов в линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "За-

кончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл 

наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавли-

вать простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умоза-

ключения индуктивно-дедуктивного характера: сна-

чала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся зна-

ний и представлений; 16) обращать внимание обучаю-

щихся на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаками на уровне кон-

кретно-понятийного мышления: выделять признаки 

различия и сходства; обобщать ряды конкретных по-

нятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить де-

лать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой мо-

ралью; 

Развитие мнестической деятельности: 
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1) осуществлять избирательный подбор дидактиче-

ского материала, игровых упражнений, мнемотехни-

ческих приемов для развития зрительной и слухо-ре-

чевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: 

объем памяти, динамику и прочность запоминания, се-

мантическую устойчивость, тормозимость следов па-

мяти, 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 рас-

пределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самокон-

троль при выполнении бытовых, игровых, трудовых 

действий и в специальных упражнениях 

 

 Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Ре-

чевое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по разви-

тию речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой 

на совместные с педагогическим работником дей-

ствия, наглядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависи-

мости от ситуации и контекста; уделять особое внима-

ние пониманию детьми вопросов, сообщений, побуж-

дений, 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 разъ-

яснение семантических особенностей слов и высказы-

ваний; 

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 упражне-



146 
 

ния на развитие восприятия суффиксально-префик-

сальных отношений, сочетать их с демонстрацией дей-

ствий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подго-

товки к школе предлагать опору на схемы-модели со-

става слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприя-

тием обращать внимание обучающихся на смыслораз-

личительную 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, мета-

фор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемысли-

тельными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, 

загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различ-

ным интонациям (повествовательным, восклицатель-

ным, вопросительным), учить воспринимать их и вос-

производить; понимать смыслоразличительную функ-

цию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение 

обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение 

к внимательному выслушиванию других обучаю-

щихся, фиксирование внимания ребенка на содержа-

нии высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мо-

тивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 

другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому ра-

ботнику, другим детям с сообщениями, вопросами, по-

буждениями (то есть к использованию различных ти-

пов коммуникативных высказываний); 4) обучение 

обучающихся умению отстаивать свое мнение, дока-

зывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны 

речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 
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1) закреплять и автоматизировать правильное про-

изнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спон-

танной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию пра-

вильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литера-

турных произведений, сказок, стихотворных форм, по-

словиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизво-

дить темпо-ритмические и интонационные особенно-

сти предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зари-

совывать) ритмические структуры (ритм повтора, 

ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и звуко-

наполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи 

посредством использования малых фольклорных 

форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и про-

водя занятия голосом разговорной громкости, не до-

пуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не 

допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произне-

сении звуков; работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: гово-

рить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью 

речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематиче-

ского слуха как способности дифференцировать фо-

немы родного языка и фонематического восприятия 

как способности к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окру-

жающего 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 пред-

метов и действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-
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ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представления о звуках 

природы (шуме ветра, ударах грома), голосах живот-

ных, обучать обучающихся подражанию им; 4) узна-

вать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать пред-

меты и явления по звуковым характеристикам (громко 

- тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические зада-

ния, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины ка-

рандашом на листе бумаги в соответствии с произне-

сенным педагогическим работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппози-

ционными звуками (свистящими и шипящими, твер-

дыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в назва-

нии 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 да-

вать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь па-

раллельно с расширением представлений об окружаю-

щей действительности, развитием познавательной де-

ятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные 

приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контексту-

альные компоненты значений слов на основе расшире-

ния познавательного и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить 

подбирать антонимы и синонимы на материале суще-

ствительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимиче-

ских и синонимических отношениях между словами, 

знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью 

слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за 

счет обогащения словаря глаголами и прилагатель-

ными; 
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6) проводить углубленную работу по формирова-

нию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; созда-

вать условия для освоения продуктивных и непродук-

тивных словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существи-

тельных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентиро-

вочные умения при овладении морфологическими ка-

тегориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксиче-

ского оформления словосочетаний и простых распро-

страненных предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в 

речи грамматических форм слов, расширять набор ис-

пользуемых детьми типов предложений, структур син-

таксических конструкций, видов синтаксических свя-

зей и средств их выражения; 6) работать над понима-

нием и построением предложно-падежных конструк-

ций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в 

предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматиче-

ские 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, по-

буждать обучающихся к речевой активности, к поста-

новке вопросов, развивать единство содержания (во-

прос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать об-

разцы речи, моделировать диалоги - от реплики до раз-

вернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, 

звукового оформления мелодико-интонационных ком-

понентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних 

опор в виде предметных и сюжетных картинок, раз-

личных фишек и схем); 
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5) помогать устанавливать последовательность ос-

новных смысловых компонентов текста или нагляд-

ной ситуации, учить оформлять внутритекстовые 

связи на семантическом и коммуникативном уровнях 

и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связ-

ное высказывание на основе: пересказа небольших по 

объему текстов, составления рассказов с опорой на се-

рию картин, отдельные сюжетные картинки, описа-

тельных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой 

на инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей 

функции речи развивать словесную регуляцию во всех 

видах деятельности: при сопровождении ребенком ре-

чью собственных практических действий, подведении 

им итогов деятельности, при элементарном планиро-

вании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении 

обучающихся и расширять их поведенческий репер-

туар с помощью обучения рассказыванию о новых зна-

ниях и новом опыте, о результате поступков и дей-

ствий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и об-

разцу. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к симво-

лической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной де-

ятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и мо-

делирования звуко-слогового состава слова с помо-

щью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирова-

ния с помощью полосок разной длины, учить выделять 

предлог в составе предложения, обозначать его фиш-

кой; 4) учить дифференцировать употребление терми-

нов "предложение" и "слово" с использованием 

условно-графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять 

предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и 
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синтез на слух, без опоры на условно-графическую 

схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свой-

ства слов: короткие - длинные слова (педагогический 

работник произносит короткое слово - обучающиеся 

ставят точку, длинное слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характе-

ристику 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 подго-

товка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и 

навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, об-

водка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрад-

ном листе в клетку и линейку по образцу и речевой ин-

струкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображе-

ния узоров из геометрических фигур, соблюдая строку 

и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические дик-

танты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку 

по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закраши-

вание контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисо-

вывать, копировать и закрашивать контуры простых 

предметов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по приоб-

щению к художе-

ственной литера-

туре 

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 по-

добранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и 
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называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в дву-

сложном размере), вызывая у них эмоциональный от-

клик, стремление отхлопывать ритм или совершать 

ритмичные действия, побуждать к совместному и от-

раженному декламированию, поощрять инициатив-

ную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе 

чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучаю-

щихся к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения об-

суждать и разбирать прочитанное, добиваясь понима-

ния смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бу-

маге, специальной доске), отражающие последова-

тельность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстриро-

вать поведение персонажей, используя различную ин-

тонацию, голос различной высоты для передачи состо-

яния персонажей и его роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием 

содержания художественных произведений (прозаи-

ческих, стихотворных), поведения и отношений персо-

нажей, разъяснять значения незнакомых слов и выра-

жений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по 

ролям, создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с 

ролевой игрой, театрализованной деятельностью, ри-

сованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-

заместители, символы, широко используя речевые 

игры, шарады. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Ху-

дожественно-эстетическое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по разви-

тию детского 

Развитие познавательных процессов, речи, мотива-

ционных и регуляционных компонентов деятельности 

в ее продуктивных видах: 
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творчества 1) формировать предпосылки изобразительной дея-

тельности; создавать условия для развития самостоя-

тельного черкания карандашами, мелками, волокон-

ными карандашами; 

2) организовывать совместные действия с ребенком, 

направляя на ассоциирование каракулей с обликом 

знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и назы-

вание с целью "опредмечивания"; 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специ-

ально с целью вызвать у него интерес к изображению 

и к себе как объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь са-

мого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, поло-

жительный эмоциональный опыт; рисование сопро-

вождать эмоциональными высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изоб-

раженные на рисунке действия по подражанию и са-

мостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскост-

ных изображений, уделяя особое внимание изображе-

нию человека и его действий, рассматриванию карти-

нок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и фор-

мировать изобразительные навыки в совместной дея-

тельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение 

предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его 

частей, отражать их с помощью различных изобрази-

тельных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры че-

ловека, учить передавать строение человеческого тела, 

его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эсте-

тически 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 раз-

личные художественные техники, использовать разно-

образные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое 
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восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим 

материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из кото-

рых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют 

куски теста, расплющивают, а педагогические работ-

ники 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 фи-

гурки людей, животных, вылепленных ребенком (со-

бачка просит есть, бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при из-

готовлении поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, вы-

полняя вместе с детьми задания, включающие наклеи-

вание заготовок, учить составлять простейшие декора-

тивные узоры по принципу повторности и чередова-

ния в процессе "подвижной аппликации", без наклеи-

вания; 

20) уделять внимание выработке точных движений 

рук под зрительным контролем при выполнении ап-

пликации (при совмещении поверхностей держать од-

ной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве 

листа при аппликации по образцу или словесной ин-

струкции; 

22) развивать координацию движений рук, зри-

тельно-двигательную координацию в процессе рисо-

вания, 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 по-

пытки участия в творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследователь-

ский этап изобразительной деятельности, организовы-

вать целенаправленное изучение, обследование объ-

екта перед изображением; отражать воспринятое в 

речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, 
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словесно его формулировать, следовать ему в про-

цессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изобра-

жения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания 

новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, 

акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на матери-

але лепки, аппликации, изодеятельности (задания 

"Нарисуй волшебный замок", "Несуществующее жи-

вотное", "Чудо-дерево"); предлагать специальные ди-

дактические игры, в которых требуется дорисовать не-

законченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к ис-

пользованию различных средств и материалов в про-

цессе изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о пред-

метах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к расширению содержания рисунков и по-

делок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окру-

жающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произ-

вольную регуляцию деятельности при создании сю-

жетных рисунков, передаче их содержания в коротких 

рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оцени-

вать свои работы путем сопоставления с натурой и об-

разцом, со словесным заданием11) закреплять про-

странственные и величинные представления обучаю-

щихся, используя для обозначения размера, места рас-

положения, пространственных отношений языковые 

средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в про-

цессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным по-

делкам, расширяя их представления о скульптуре ма-

лых форм и выделяя средства выразительности, пере-

дающие характер образа, поддерживать стремление 

обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность 

работы по приоб-

щению к изобрази-

1) знакомить обучающихся с доступными их пони-

манию и восприятию произведениями искусства (кар-

тинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народ-

ными игрушками, предметами народного декора-

тивно-прикладного искусства); 
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тельному искус-

ству 

2) развивать у обучающихся художественное вос-

приятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально реагировать на воздействие 

художественного образа, понимать содержание произ-

ведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях 

русских художников, используя средства "музейной 

педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыс-

лами, приобщать к некоторым видам росписи, воспи-

тывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной дея-

тельности 

1) организовывать игры по развитию слухового вос-

приятия, на основе знакомства обучающихся со звуча-

щими игрушками и предметами (барабан, бубен, ду-

дочка), 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 расположе-

ния 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 ин-

тенсивности, характера движений, произнесения зву-

ков, 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 нацели-

ванию на восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать 

на музыку маршевого и плясового, спокойного и весе-

лого 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 вос-

приятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстети-
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ческие, зрительно-слуховые и двигательные представ-

ления о средствах музыки, передающие образы объек-

тов, 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 музыкаль-

ными инструментами; привлекать внимание к их зву-

чанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 

воспитывать музыкальное восприятие, слушатель-

скую культуру обучающихся, обогащать их музыкаль-

ные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоми-

нания и узнавания музыкальных произведений и ра-

зученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучаю-

щихся о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из осо-

бенностей интеллектуального развития обучающихся 

с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной дея-

тельности, то есть элементарной игре на дудочке, кси-

лофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и ор-

кестровой игре на детских музыкальных инструмен-

тах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обу-

чающихся на музыкальные произведения и умение ис-

пользовать музыку для передачи собственного настро-

ения; 

16) развивать певческие способности обучающихся 

(чистота исполнения, интонирование, дыхание, дик-

ция, слаженность); учить пропевать по возможности 

все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;  

17) формировать разнообразные танцевальные уме-

ния обучающихся, динамическую организацию дви-

жений 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, бро-

сать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориенти-

ровку обучающихся: выполнять движения под музыку 
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по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слухо-

вому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, со-

блюдать расстояние при движении, поднимать плавно 

руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразитель-

ность движений, учить выполнять движения в соответ-

ствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную 

долю такта (акцент), метрический рисунок при звуча-

нии музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в со-

ответствии 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 обу-

чающихся с ознакомлением их с произведениями ху-

дожественной литературы, явлениями в жизни при-

роды и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоцио-

нально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вер-

бальными и невербальными средствами; отражать му-

зыкальные образы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное 

значение движений и жестов в танце, объяснять их 

словами; обогащать словарный запас обучающихся 

для описания характера музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Фи-

зическое развитие". 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физиче-

ское развитие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, физического развития, форми-

рования у них полноценных двигательных навыков и физических качеств, 

применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздей-

ствия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррек-

ционной) 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; 
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- 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 форми-

рованию началь-

ных представле-

ний о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их воспри-

ятию уровне с условиями, необходимыми для нор-

мального роста тела, позвоночника и правильной 

осанки, и средствами физического развития и преду-

преждения его нарушений (занятия на различном иг-

ровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливаю-

щие процедуры с использованием полифункциональ-

ного оборудования (сенсорные тропы, сухие бас-

сейны), направленные на улучшение венозного оттока 

и работы сердца, улучшение тактильной чувствитель-

ности тела, подвижности суставов, связок и сухожи-

лий, преодоление нервно-психической возбудимости 

обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигатель-

ной активности обучающихся; создавать условия для 

нормализации их двигательной активности: привле-

кать к активным упражнениям и играм пассивных обу-

чающихся (включать их в совместные игры, в выпол-

нение хозяйственно-бытовых поручений) и к более 

спокойным видам деятельности расторможенных до-

школьников, деликатно ограничивать их повышенную 

подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуля-

цию тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся са-

мостоятельный контроль за работой различных мы-

шечных групп на основе контрастных ощущений ("со-

сулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" 

- мышцы расслабляются); использовать упражнения 

по нормализации мышечного тонуса, приемы релакса-

ции; 

5) проводить специальные игры и упражнения, сти-

мулирующие формирование пяточно-пальцевого пе-

реката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, 

мату; захват ступнями, пальцами ног предметов); 
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6) учитывать при отборе содержания предлагаемых 

упражнений необходимость достижения тонизирую-

щего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только 

соответствовать возможностям обучающихся, но и не-

сколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору со-

держания физкультурных занятий, упражнений, игр 

для обучающихся, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, нарушения зрения, особенности 

нервно-психической деятельности (повышенная утом-

ляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, за-

торможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психо-

физической нагрузки (снижая интенсивность движе-

ний, частоту повторений, требования к качеству дви-

жений) в процессе коррекции недостатков моторного 

развития и развития разных видов детской деятельно-

сти, требующих активных движений (музыкально-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поруче-

ния);  

9) осуществлять дифференцированный подход к от-

бору содержания и средств физического воспитания с 

учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятель-

ности опорно-двигательного аппарата, коррекции не-

достатков осанки, положения стоп; осуществлять про-

филактику и коррекцию плоскостопия у обучаю-

щихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и раз-

вивать потребность в выполнении утренней гимна-

стики, закаливающих процедур (при участии педаго-

гического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о 

своем самочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыха-

ние: навыки глубокого, ритмического дыхания с 

углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 
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направленные на улучшение венозного оттока и ра-

боты сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гиперто-

нуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем 

здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представите-

лей) к организации двигательной активности обучаю-

щихся, к закреплению у обучающихся представлений 

и практического опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по физиче-

ской культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенство-

вания техники основных движений: ходьбы, бега, пол-

зания 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 ор-

ганизации двигательной деятельности: физкультур-

ные занятия, физкультминутки (динамические паузы); 

разминки и подвижные игры между занятиями, утрен-

нюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические 

упражнения в коллективе, развивать способность про-

странственной ориентировки в построениях, перестро-

ениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реаги-

ровать на изменение положения тела во время переме-

щения по сложным конструкциям из полифункцио-

нальных мягких модулей (конструкции типа "Ро-

машка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных спо-

собностей путем введения сложно-координированных 

движений; 

6) совершенствование качественной стороны дви-

жений - ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, 

учить обучающихся переключаться с одного движе-

ния на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по 

словесной инструкции педагогических работников и 
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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 ве-

дущим в колонне, при беге парами соизмерять свои 

движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, раз-

вивать их технику: энергично отталкиваться и мягко 

приземляться с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мя-

чами разных размеров и с набивным мячом, взаимо-

действовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно 

организовывать подвижные игры, предлагать свои ва-

рианты игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила по-

движных игр, последовательность действий в эстафе-

тах, играх со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при 

закреплении двигательных навыков и развитии двига-

тельных качеств: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение 

в нем в соответствии со сценарием досугов и спортив-

ных 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 плоско-

стях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполне-

ния движений и действий с предметами по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном зада-

нии с использованием вербальных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный 

настрой обучающихся и желание самостоятельно за-

ниматься с полифункциональными модулями, созда-

вая из них различные высотные и туннельные кон-

струкции; 



163 
 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координа-

цию движений под музыку: побуждать двигаться в со-

ответствии с темпом, ритмом, характером музыкаль-

ного произведения); 

23) предлагать задания, направленные на формиро-

вание координации движений и слова, сопровождать 

выполнение упражнений доступным речевым матери-

алом (обучающиеся могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал или один 

ребенок проговаривает, остальные выполняют или пе-

дагогический работник проговаривает, обучающиеся 

выполняют). 

Коррекция не-

достатков и разви-

тие ручной мото-

рики 

1) дифференцированно применять игры и упражне-

ния 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 паль-

цев; выполнять согласованные действия пальцами 

обеих рук; 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и ки-

стей рук; развивать умение сгибать и разгибать каж-

дый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (враще-

ния, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать 

разные виды захвата крупных и мелких предметов раз-

ной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабле-

ния мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении 

орудийных и соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движе-

ния руками под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчико-

вой 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 дифференцирован-

ные движения пальцев рук при нанизывании бус, пу-

говиц, колечек на шнурок в определенной последова-

тельности, представленной на образце; 
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11) развивать захват мелких или сыпучих материа-

лов указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие пред-

меты по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям; 

13) развивать умения выполнять практические дей-

ствия с водой: переливание воды из одной емкости в 

другую при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения ру-

ками под звуковые и зрительные сигналы (если я под-

ниму синий флажок - топни, а если красный - хлопни 

в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изме-

няют); 

15) развивать динамический праксис, чередование 

позиций рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов са-

момассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и за-

стегивания, используя различные виды застежек (ли-

пучки, кнопки, пуговицы).  

Совершенствовать базовые графомоторные навыки 

и умения: 

1) формировать базовые графические умения: про-

водить простые линии - дорожки в заданном направле-

нии, точки, дуги, соединять элементы на нелинован-

ном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опо-

рой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при 

проведении различных линий по образцу: проводить 

непрерывную линию между двумя волнистыми и ло-

маными линиями, повторяя изгибы; проводить сплош-

ные линии с переходами, не отрывая карандаш от ли-

ста; 

3) развивать точность движений, учить обводить по 

контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность вос-

приятия при изображении предметов, дорисовывая 

недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную 

ловкость рук при воспроизведении образца из задан-

ных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать, штрихо-

вать контуры простых предКоррекция недостатков и 
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развитие артикуляционноймоторикиметов в различ-

ных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сю-

жетные рисунки цветными карандашами, с учетом ин-

дивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция не-

достатков и разви-

тие артикуляцион-

ной моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуля-

ции, зрительно-кинестетические ощущения для усиле-

ния перцепции артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением орга-

нов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный 

уклад для всех групп звуков с помощью артикуляци-

онной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, чет-

кие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание 

при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую мото-

рику в упражнениях подражательного характера (яр-

кое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули 

щеки). 

Коррекция не-

достатков и разви-

тие психомотор-

ной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражне-

ний, логопедической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать наруше-

ния сенсорно-перцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухо-зрительно-моторную координа-

цию, мышечную выносливость, способность переме-

щаться в пространстве на основе выбора объекта для 

движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произ-

вольной регуляции в ходе выполнения двигательных 

заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостат-

ков двигательного развития использовать разные сиг-

налы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соот-

ветствии с возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное вос-

приятие с опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-

моторную и зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, 

образность и выразительность движений посредством 

упражнений психогимнастики, побуждать к выраже-

нию эмоциональных состояний с помощью пантоми-

мики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, 
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повар ...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, 

предлагая выполнять двигательные цепочки из четы-

рех-шести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространствен-

ной организации движений; совершенствовать умения 

и навыки одновременного выполнения детьми согла-

сованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраи-

ваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры 

разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык 

к произвольному мышечному напряжению и расслаб-

лению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализиро-

вать свои движения, движения других детей, осу-

ществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражне-

ний; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и 

неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музы-

кальным сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формиро-

вание координации движений и слова, побуждать со-

провождать выполнение упражнений доступным рече-

вым 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 слу-

ховому образцу, затем соотносить ритмическую 

структуру с графическим образцом. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся 

группы повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с исполь-

зования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивиду-

ализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, уточ-

нения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления 

материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы 

развития. 
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Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установ-

лением диагноза из входящих вРАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", 

"синдром Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Между-

народной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3 - 3,5 года, а затем необходимо со-

здать условия для дальнейшей подготовки ребенка с РАС к переходу в 

МБДОУ, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсив-

ной, индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутиз-

мом трудностей, одновременно являющихся главным препятствием для 

начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" введение ребенка 

с РАС в группу МБДОУс постепенным увеличением периода его пребывания 

в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, 

социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуаль-

ными, но вместе с тем, в случае группы риска поРАС индивидуализация про-

исходит постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На 

этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных 

направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

 

Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком является 

очень важным моментом не только в эмоциональном развитии ребенка с 

аутизмом, но и его сопровождении в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

-  формирование способности выделять признаки эмоционального состоя-

ния других людей и адекватно на них реагировать; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к со-

переживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей 

и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, 

природные явления), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом 

(используя различные приемы, например, эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организу-

ющего поведение (через эмоциональное тонизирование при определенном 

уровне развития аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, 
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научиться использовать указательный жест. Подкреплением должно стать не 

только удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужно стре-

миться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный 

результат. 

 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных 

признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, каче-

ственных характеристик восприятия зависит не только накопление чувствен-

ного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически все психиче-

ское и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", 

"Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, вели-

чина)". Содержание каждого раздела представлено по принципу "от простого 

к сложному". Сначала проводится работа, направленная на расширение диапа-

зона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под ак-

тивностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ре-

бенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сен-

сорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, адекватно на нее 

реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружаю-

щем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что 

у части обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к сти-

мулам той или иной модальности, не учитывая которую можно спровоциро-

вать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к формированию 

страхов. 

 

Зрительное восприятие: 

- стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося 

объекта; 

- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического 

работника, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

- стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на до-

ступном расстоянии для захвата; 

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" 

(предпосылки зрительно-моторной координации); 

- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, 

находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 
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- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной 

формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям 

хватания, ощупывания; 

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифферен-

цировать предметы (игрушки), имеющие разное функциональное назначение 

(мяч, машинка, кубик); 

- учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

- развивать способность переключать зрительное внимание с одного пред-

мета на другой, с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

- формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные 

стимулы. 

 

Слуховое восприятие: 

- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (по-

гремушки, колокольчики, шарманки); 

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на 

звучание знакомых игрушек; 

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предме-

тами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звуча-

щим предметам, манипулировать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на 

звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погре-

меть, сжать игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим работ-

ником; 

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говоря-

щего человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади 

при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными зву-

ками (дудочки, бубен, металлофон); 

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой иг-

рушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под сал-

фетки), а затем в разных местах; 

- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и му-

зыки, двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ре-

бенка, покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и вы-

сокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой си-

туацией; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке 

в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего пред-

мета), называя соответствующие предметы и действия; 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), 

голосов животных и птиц, подражать им; 
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- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными ин-

струментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металло-

фон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с музыкальными 

инструментами (игрушками); 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

голоса животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто 

пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

- учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем зву-

ковом фоне; 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, исполь-

зуя звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий 

в подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять рас-

положение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его. 

 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

- активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

- вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и ока-

зание физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными мате-

риалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(твердый, жидкий, густой, сыпучий); 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление раз-

нообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения 

положения тела, его отдельных частей; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление раз-

нообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление раз-

нообразных ощущений и восприятий путем обследования различной предмет-

ной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной 

формы, цвета, фактуры; 

- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, 

крупа, вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шерохо-

ватый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коро-

бочки - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

 

Восприятие вкуса: 

- различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, 

соленый); 

- узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 

- вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений); 
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- узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами 

различной формы, величины, разного цвета; 

- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, 

их отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, так-

тильно-двигательного восприятия; 

- учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай 

такой же"); 

- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем нало-

жения, сортировки). 

 

Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для раз-

вития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений 

и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (за-

паху, тактильным характеристикам). 

 

21.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

Одним из важнейших критериев при выборе и (или) составлении учебного 

плана является уровень интеллектуального развития ребенка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

является обязательной составляющей комплексного сопровождения обучаю-

щихся с РАС. Она особенно важна в случае тяжелых и осложненных форм 

РАС и должна начинаться как можно раньше. 

 

Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в про-

цессе взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением и 

рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм и 

способов общения, а в дальнейшем - игровой деятельности или ее предпосы-

лок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся 

с РАС, задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего воз-

раста, в той или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже име-

ющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и находящихся 

в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно 

специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности раз-

вития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза 

наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач 

этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установ-

ления и поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и науче-

ние ребенка приемам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоцио-
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нальный контакт с родителями (законными представителями), который явля-

ется важным звеном становления мотивационной сферы ребенка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развиваю-

щей работы подразделяется на: 

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных 

средств общения ребенка с родителями (законными представителями), педа-

гогическим работником, формирование способности принимать контакт; 

- развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учеб-

ного поведения. 

 

Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (закон-

ными представителями), другими близкими, педагогическим работником: 

- формировать потребность в общении с родителями (законными предста-

вителями), педагогическим работником в процессе удовлетворения физиче-

ских потребностей ребенка; 

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмо-

циональные отношения с родителями (законными представителями), чувства 

доверия и привязанности к ним; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт 

с родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (за-

конными представителями), педагогическим работником, положительное вза-

имодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, сов-

местное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родите-

лями (законными представителями), педагогическим работником (глаза в 

глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога); 

- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными пред-

ставителями), педагогическим работником в процессе телесных игр; 

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных пред-

ставителях), педагогическом работнике; 

- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как 

основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми: 

- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психоло-

гического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, 

с новыми людьми; 

- формировать навыки активного внимания; 

- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) пово-

ротом головы в сторону источника звука; 
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- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону го-

ворящего; 

- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим 

работником и концентрацию внимания ребенка на контакте в процессе игро-

вого и речевого взаимодействия; 

- вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-ком-

муникативные игры, пение педагогического работника с использованием раз-

нообразных игрушек и игр; 

- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим ра-

ботником; 

- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педаго-

гический работник; 

- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к дру-

гим детям; 

- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музы-

кальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими 

детьми; 

- совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому 

работнику. 

 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного пове-

дения, профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

- учить откликаться на свое имя; 

- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции пе-

дагогического работника основные части своего тела и лица (покажи, где го-

лова, нос, уши, руки, живот); 

- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работ-

ником, изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать опре-

деленную позу, слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной 

речевой инструкции; 

- учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с груп-

пой; 

- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: пи-

тание, сон, бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе 

стереотипа поведения). 

 

Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с 
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повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена по-

требность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использо-

вания форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается несфор-

мированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, 

прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно вклю-

чать целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию 

возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуника-

ции, умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодей-

ствия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в 

общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

 

Развитие потребности в общении: 

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (за-

конными представителями), педагогическим работником как основу возник-

новения интереса к общению; 

- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (за-

конными представителями), педагогическим работником; 

- формировать умение принимать контакт; 

- формировать умения откликаться на свое имя; 

- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

- формировать понимание жестовой инструкции педагогического работ-

ника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимо-

действии с педагогическим работником; 

- учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим 

работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

- стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обраще-

ния, просьбы, требования; 

- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (за-

конными представителями), педагогическим работником. 

 

Развитие понимания речи: 

- стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического ра-

ботника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, 

дополняя речь естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, 

слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на ко-

торую он направляет свой взгляд; 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками; 
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- формировать умение находить близко расположенный предмет, который 

называет педагогический работник; 

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена 

далеко от ребенка; 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых выска-

зываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя 

интонацию соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

- учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначе-

нием, комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

- учить выполнять простые инструкции, сопровождаемые соответствую-

щим жестом: "иди ко мне", "сядь"; 

- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

- учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на ар-

тикуляции педагогического работника; 

- активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая 

предметы, игрушки, картинки; 

- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

 

 

 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, 

чтобы выразить просьбу; 

- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопро-

вождаться взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому 

работнику; 

- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагоги-

ческим работником; 

- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 

движением головы или кисти); 

- учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый 

предмет; 

- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника для 

получения желаемого предмета; 

- учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных 

предметов; 

- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда 

для выражения просьбы; 

- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно распо-

ложенный (1 и более метров) предмет; 

- создавать условия для развития активных вокализаций; 
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- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вока-

лизации и лепете; 

- создавать условия для формирования невербальных средств коммуника-

ции: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера 

по общению; 

- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника 

в русле простой артикуляционной гимнастики; 

- побуждать к звукоподражанию; 

- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказыва-

ниям в результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

- учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", 

"Хочу", "Не хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу 

сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с обращением). 

 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

В возрасте до трех лет у любого ребенка возможности обозначить свое от-

ношение к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих 

целях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие про-

явления проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как 

естественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме 

выражена склонность к формированию стереотипий, частые повторения таких 

эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 

уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве де-

лает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактиче-

ской. Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие проявле-

ния могут носить эндогенный характер, и не быть связанными с внешними об-

стоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к 

сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались роди-

тели (законные представители) и другие члены семей, в которых есть обучаю-

щиеся с аутизмом, поскольку в этот период ребенок, в основном, находится в 

семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционную работу с про-

блемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, 

эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов 

следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психоло-

гического профиля ребенка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

- создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребенка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем 

поведения, но для развития ребенка в целом. Положительные эмоции способ-

ствуют повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают бла-

гоприятный фон для установления контакта и развития взаимодействия, обще-

ния с ребенком; 

- установление эмоционального контакта также нужно для всех направле-
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ний сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необхо-

димо, так как эмоциональный контакт ребенка с аутизмом с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями) (прежде всего, с мате-

рью) делает приобретенные навыки более стойкими, не требующими постоян-

ного подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы по-

ощрения и (или) подкрепления; 

- установление функции проблемного поведения необходимо проводить 

для определения конкретного направления помощи: при установлении функ-

ции проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного 

(нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в 

некомфортной для ребенка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные 

сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необ-

ходимо в соответствии с используемым коррекционным подходом и с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка разработать программу по предупре-

ждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обуче-

ние адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а 

указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, 

так как они могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребенок решал проблемную ситуацию (получение 

желаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как 

это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (пере-

ключение, игнорирование, тайм-аут). 

 

Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания 

по нескольким причинам: 

- в раннем возрасте в определенный период стереотипии свойственны ти-

пичному развитию; 

- стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других наруше-

ниях развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

- определение стереотипий в поведенческой терапии расширительно (по-

вторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает 

несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогиче-

ские методы коррекции являются основными для гиперкомпенсаторно-ауто-

стимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии в ран-

нем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные 

стереотипии. 

 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) про-

явлениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная дина-

мика и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов (возмож-
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ность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональ-

ным состоянием); 

Отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям 

нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим 

признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 

особенностям ребенка и варианту стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней се-

мьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается 

в пределах ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования ста-

новится при типичном развитии ведущим после трех лет и остается таковым 

до 5 - 7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных наруше-

ниях - закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребенка с повышен-

ным риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле вни-

мания родителей (законных представителей) и сотрудников МБДОУ. Детям с 

аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активно-

сти, от гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, не-

равномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие раз-

вития тонкой и общей моторики, различия между возможностями произволь-

ной и спонтанной двигательной активности. Это направление сопровождения 

включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие 

предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, подвиж-

ные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий пред-

мет (игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной 

руки в другую"; 

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и 

отдавать по просьбе педагогическому работнику; 

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без 

учета размера; 

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фи-

гурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные гео-

метрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трех 

форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 
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указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практи-

ческие действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в 

раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обу-

чение направлено на формирование специфических манипуляций, которые в 

дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. У обучающихся группы повышен-

ного риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают сте-

реотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится раз-

витие ППД без усиления стереотипий: 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, раз-

мазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный мате-

риал (следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к 

сверхценным и (или) не вызывают негативных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твердый, теку-

чий, сыпучий, пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в от-

ношении провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): 

 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда 

они перестают соответствовать возрастным нормам); 

- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

- учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений 

лучше избегать); 

- формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из емкости 

или в емкость, перекладывать предметы из одной емкости в другую; 

- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стер-

жень, нить; 

- активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при 

использовании совместных или подражательных действий (следует еще раз 

обратить внимание на опасность формирования стереотипий!); 

- формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учи-

тывая их функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, 

молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды. 

 

Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и сов-

местным физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - 
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по возможности с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координи-

рованного взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной 

доске, залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самосто-

ятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, 

обруч) и перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, ка-

навку, палку); 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи); 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигатель-

ной деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предме-

тами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения 

"лежа на спине" в положение "лежа на животе" и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки 

- высота 15 - 20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему; 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простуд-

ных и инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

 

Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпо-

сылки развития игровой деятельности", хотя представленность игровых мо-

ментов в совместной двигательной активности может быть очень разной. В 

ходе совместной двигательной активности облегчается формирование пони-

мания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие за-

дачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, 
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5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других иг-

рающих обучающихся. 

 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой 

деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста 

являются естественными формами деятельности, освоения окружающего 

мира. При аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания 

мира затруднено (в тяжелых случаях спонтанно фактически не развивается). 

Развитие игры, выбор ее видов и форм должны опираться на актуальный уро-

вень и зону ближайшего развития ребенка в коммуникации, речевом развитии, 

памяти, внимании, воображении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, 

являются: 

- учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами 

по подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим ра-

ботником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками на колесах (катать ка-

талку, катать коляску с игрушкой); 

 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию дей-

ствиям педагогического работника; 

- учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и 

речевой инструкции. 

 

 Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных 

проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения 

лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закреп-

ляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стерео-

типов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, 

раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции про-

блем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и 

семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребенка в 

исполнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), прием 

пищи, различные гигиенические процедуры): 

- начала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

- далее с постепенным подключением к действиям педагогического работ-

ника; 

- возрастанием "доли участия" ребенка с тенденцией к полной самостоя-

тельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах 

деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и 
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адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать 

элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать 

после себя (занятия, прием пищи). 

 

Формирование навыков самостоятельности. 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирова-

ние навыков самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в 

быту удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни не-

достижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте воз-

можности развития самостоятельности различны как в силу формирующихся 

аутистических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики 

затрудняет выделение непосредственных причин, препятствующих развитию 

самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление сопро-

вождения следует как можно раньше, при появлении первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым 

навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями 

по физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого 

возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. Ос-

новным методическим приемом формирования навыков самостоятельности 

является использования расписаний различных по форме и объему. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней по-

мощи детям с повышенным риском формирования РАС - такие как познава-

тельное и художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоя-

тельные, что не означает отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное разви-

тие", "формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. 

Выделение "представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы 

в раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сна-

чала необходимо создать возможности его познания (что особенно относится 

к социальному миру). Тем не менее с формированием представлений об окру-

жающем мире могут быть связаны многие направления сопровождения (сен-

сорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая 

специальная задача не ставится, поскольку ее содержание и возможности ре-

шения фактически полностью определяются успехами коррекционно-развива-

ющей работы и некоторых других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 

выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной 

области) препятствует неготовность подавляющего большинства обучаю-

щихся группы риска по РАС к соответствующей деятельности по социально-

коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности актив-

ного внимания. 

 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 
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коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим направ-

лениям: 

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 ша-

гом в коррекционной работе, если у ребенка есть достаточные сохранные ре-

зервы эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом ис-

ходно 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 при-

кладного 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 от-

вечать 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 соци-

ально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избе-

жать использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы об-

щения при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные 

формы общения можно использовать в целях формирования и развития слож-

ного для обучающихся с аутизмом навыка обращения: переход от "Здрав-

ствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создает базу для обращения в 

других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм обще-

ния используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как сред-

ство амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, по-

скольку, как показывает опыт, даже при наличии серьезной причины для вза-

имодействия 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 рече-

вых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно проис-

ходить по мере расширения "жизненного пространства" 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 не-

часто. Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, 

в соответствии с активностью партнера по коммуникации и особенностями си-

туации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 
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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 обучаю-

щихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма 

до нарушений коммуникативной функции речи при ее формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обсле-

дование, целью которого является установление патогенетической и логопе-

дической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений 

речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого разви-

тия 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); 

- 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 де-

лают?", "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 простран-

ственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение 

числа спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; разви-

тие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предвари-

тельно 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; 
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- 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 воз-

расте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества приРАС является 

формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказыва-

ется отсроченным на неопределенное время. Иногда это связано с тяжестью 

аутистических расстройств, в других случаях - является следствием сопутству-

ющих 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 коммуника-

ции, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Дан-

ные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтерна-

тивной коммуникации должно 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 струк-

туре комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием приклад-

ного анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда вы-

полняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребенок с 

аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Уста-

новив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предот-

вращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема ра-

боты: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой тера-

пии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи 

данного поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две - из-

бегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько 

вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 
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проблемное поведение; учить ребенка адекватным способам выражать свое 

желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведе-

ния, если оно все же возникло (ребенок не должен избежать неприятной ситу-

ации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются ин-

дивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- "тайм-аут" - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из си-

туации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если 

функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприят-

ного 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). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции про-

блемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема вы-

делена недостаточно четко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостиму-

ляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза 

аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый 

признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррек-

ционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только приклад-

ной 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, це-

лесообразно выделить основные задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миром в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние 

признаки эмоционального состояния других людей, использовать эти при-

знаки как предикторы их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значи-

мой оценки собственного поведения и поведения других людей социально 

принятых критериев; 
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- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к со-

переживанию, 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 (ис-

пользуя различные приемы, например, эмоциональное заражение, эстетиче-

ское 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 гигиениче-

ские процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Все это необходимо 

начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма ро-

дители (законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные 

усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. 

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. 

ПриРАС 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 осто-

рожности. 

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 ана-

лиз 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); 
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7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечис-

ленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с 

ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутиз-

мом в процессе индивидуальных занятий с педагогическим работником, и да-

лее - в ходе игровых занятий в малой группе МБДОУ. Однако ведущим 

направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у 

дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является форми-

рование произвольности, развитие возможности к организации собственного 

внимания и поведения. 

 

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, объек-

тах окружающего мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагоги-

ческих работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) по-

казывать части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других лю-

дей (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 взаимодей-

ствия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить 

о желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с педа-

гогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 

дальнейшем - с детьми под контролем педагогического работника; далее - са-

мостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых ин-

струкций, произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие с 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 ("Здрав-

ствуйте!", "До свидания!") и использованию обращения и, по возможности, 
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взгляда в глаза человеку, к которому ребенок обращается ("Здравствуйте, Ма-

рия Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обуча-

ющимися: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доб-

рожелательного) отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжет-

ная, ролевая); 

- возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на при-

роде: 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, 

на основе эмоционального контакта с педагогическим работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедур-

ными: не механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической 

связи событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в плани-

ровании и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базаль-

ной аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной 

жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адек-

ватно на них реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального кон-

такта с ними и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных пе-

реживаний 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 твор-

чества: 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле осо-

бого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмо-

ционального контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства 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 соответствую-

щем 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 МБДОУ: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствую-

щим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого 

стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответ-

ствующих 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 психической само-

идентификации; развитие коммуникативной интенции и средств ее структури-

рования 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). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с 

РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутиз-

мом не могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллек-

тиве, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-кор-

рекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе с 

особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффек-

тивные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм, либо относятся 

к искаженным формам реакции ребенка на те или иные ситуации, либо возни-

кают вследствие эндогенных причин. В первом случае принципиально воз-

можна и предпочтительна психолого-педагогическая коррекция (при необхо-

димости используется медикаментозная поддержка); во втором случае меди-

каментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагоги-

ческими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные реше-

ния всегда индивидуальны. 



191 
 

Необходима правильная организация взаимодействия ребенка с РАС с чле-

нами семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребенку не 

только тогда, когда он плохо себя ведет. Одобрение и поощрение успехов и 

достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения. 

 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО «…часть основной образователь-

ной программы МБДОУ, формируемая участниками образовательных отно-

шений, может включать различные направления, выбранные участниками об-

разовательных отношений из числа парциальных и иных программ и / или со-

зданных ими самостоятельно…». С целью обновления содержания дошколь-

ного образования, повышения его качества в МБДОУ формировано следую-

щее содержание вариативной части Программы: 

Парциальная программа Новиковой В.Н. «Математика в детском саду», 

для детей от 3-х до 7-ми лет (ее введение предусмотрено инновационной 

программой «От рождения до школы»). 

Цель программы по элементарной математике – формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и яв-

лений окружающего мира. Условием успешной реализации программы по эле-

ментарной математике является организация особой предметно-развивающей 

среды в группах и на участке детского сада для прямого действия детей со 

специально подобранными группами предметов и материалами в процессе 

усвоения математического содержания. Программа реализуется интегриро-

вано. 

Парциальная программа Ушаковой О.С. «Программа развития речи до-

школьников», для детей от 3-х до 7 лет. Реализуется интегрировано через 

непосредственно образовательную деятельность. 

Программа переработана в соответствии с ФГОС, одобрена Федераль-

ным экспертным советом по общему образованию Министерства образования 

РФ, рекомендована Министерством образования и науки РФ.Основные за-

дачи, которые решает Программа: развивать связную речь дошкольников; вос-

питывать звуковую культуру речи; развивать лексическую сторону речи; фор-

мировать грамматический строй речи; развивать образную речь и знакомить с 

художественной литературой; развивать коммуникативные способность; раз-

вивать эмоциональную сторону речи.  

Парциальная (авторская) программа оздоровительной  направлен-

ности «Ступеньки здоровья» для детей компенсирующей группы (ЗПР). 

Автор – Лапшина Н.В., воспитатель. 

Данная программа разработана в рамках физкультурно - спортивной и оздоро-

вительной направленности в соответствии с ФГОС ДО. Занятия проводятся в 

игровой форме с использованием или сказочного сюжета, или на определен-

ную тему. Образовательная область «Физическое развитие» интегрирует с об-

разовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное 
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развитие». Все это помогает решать в комплексе и взаимосвязи с задачами ум-

ственного, нравственного, трудового, и эстетического воспитания. 

 Цель программы: сохранение, укрепление и развитие здоровья, повышение 

иммунитета, физическое совершенствование, формирование у воспитанников 

основ здорового образа жизни.  

Парциальная (авторская) программа «Дружные пальчики» (автор Жу-

кова Г.Д.) 

Целенаправленное воспитание двигательно-координационных способно-

стей (включая упражнения на «ручную ловкость») воспитанников способ-

ствует коррекции нарушений психомоторного развития, а также улучшает ум-

ственную работоспособность, тем самым активно включает их в речевое об-

щение. Наибольшее воздействие импульсации от мышц рук на развитие коры 

головного мозга происходит только в детском возрасте, пока идет формирова-

ние моторной области. Поэтому работа по развитию мелкой моторики пальцев 

рук в дошкольном возрасте имеет особое значение. Таким образом, актуаль-

ность программы «Дружные пальчики» для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья необходима и продиктована временем. 

Музыкальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется обеспечивается парциальной (авторской) программой «Ла-

душки» (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.. Ладушки. Авторская про-

грамма музыкального воспитания детей дошкольного возраста. - Санкт-Петер-

бург: Композитор, 1999 г.). 

Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в 

различных видах музыкальной деятельности: музыкально - ритмических дви-

жений, инструментального музицирования, музыки, музыкально-игровой дея-

тельности (плясок, хороводов).  

 

3.Рабочая программа воспитания 
 

3.1.Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошколь-

ников 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 соответ-

ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приня-

тыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов дости-

жения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитатель-

ной работы. 
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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, трудо-

любия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой куль-

туры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отно-

шений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-

имное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к откры-

тому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обес-

печить возможность выбора при построении собственной системы ценност-

ных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму без-

опасности 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, интел-

лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, вклю-

чены в общую систему образования. 

 

3.2.Принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитываю-

щие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и со-

бытия. 

Уклад МБДОУопирается на базовые национальные ценности, содержащие 

традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социо-

культурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ, способ-

ствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

3.3.Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками и учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. Ос-

новными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщен-

ность и структурированность. 

Общности (сообщества) МБДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему свя-

зей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализу-

емых всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разде-

лять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффектив-

ности такой общности является рефлексия собственной профессиональной де-

ятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную направлен-

ность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт об-

щения на основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить прояв-

лять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспо-

коиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь собы-

тиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое по-

ведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ и всех педагогических работников членов семей обучающихся, кото-

рых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обуча-

ющихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУи. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в МБДОУ. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участни-

ков. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым усло-

вием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приоб-

ретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В МБДОУ 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 ав-

торитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в МБДОУ направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансирован-

ность планов являются необходимыми условиями нормальной жизни и разви-

тия обучающихся. 

 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, 

в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-со-

держательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю-

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-

ального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспи-

тания. 

. Деятельности и культурные практики в МБДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации 
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цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным пред-

ставителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педа-

гогического работника, и способов их реализации в различных видах деятель-

ности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самосто-

ятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремле-

ния: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоен-

ных ценностей). 

 

3.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспи-

тания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но де-

ятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лич-

ности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 

в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито-

ринга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся". 

3.4.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 при-

вязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявле-

ния добра и зла, принимающий и 
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уважающий ценности семьи и обще-

ства, правдивый, искренний, способ-

ный к сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий разли-

чия между людьми. 

Освоивший основы речевой куль-

туры. 

Дружелюбный и доброжелатель-

ный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодей-

ствовать с педагогическим работни-

ком и другими детьми на основе об-

щих интересов и дел. 

 

Познавательное 

 

Знания 

Любознательный, наблюдатель-

ный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творче-

ском, проявляющий активность, са-

мостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах дея-

тельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных цен-

ностей российского общества. 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

Здоровье 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, соци-

уме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

 

Трудовое 

 

Труд 

Понимающий ценность труда в се-

мье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их дея-

тельности, проявляющий трудолю-

бие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Этико-эстетиче-

ское 

 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чув-

ствовать прекрасное в быту, при-

роде, поступках, искусстве, стремя-

щийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 
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обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса. 

 

3.5.Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся до-

школьного возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое 

 

Родина, при-

рода 

Имеющий представление о своей 

стране, своей малой Родине, испы-

тывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким лю-

дям. 

 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, проявляю-

щий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и пове-

дение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой куль-

туры с учетом имеющихся речевых 

возможностей, в том числе с исполь-

зованием доступных способов ком-

муникации. 

Дружелюбный и доброжелатель-

ный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодей-

ствовать с педагогическим работни-

ком и другими детьми на основе об-

щих интересов и дел. 

 

Познаватель-

ное 

 

Знания 

Проявляющий активность, самосто-

ятельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

 

Здоровье 

Стремящийся к самостоятельной 

двигательной активности, понимаю-

щий на доступном уровне необходи-

мость реабилитации. 

Готовый к использованию индиви-

дуальных средств коррекции, вспомо-

гательных технических средств для 

передвижения и самообслуживания. 
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Владеющий основными навыками 

личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементар-

ные правила безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Трудовое 

 

Труд 

Понимающий ценность труда в се-

мье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их дея-

тельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в до-

ступной самостоятельной деятельно-

сти. 

 

Этико-эстети-

ческое 

 

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к кра-

соте. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

3.6.Содержание воспитательной работы по направлениям воспита-

ния. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обу-

чения 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 направлени-

ями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не до-

полняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокуси-

руют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образова-

тельном процессе. На их основе определяются региональный и муниципаль-

ный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бы-

тия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой са-

мого понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, сво-

его края, духовных и культурных традиций и достижений многонациональ-

ного народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - Рос-

сии, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-

ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-

сии, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, по-

нимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредото-

чить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, тра-

дициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на при-

общение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознан-

ного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной дея-

тельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого чело-

века и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваи-

вать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
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1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитив-

ного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудниче-

ства и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать пра-

вила. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с пра-

вилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и 

других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

шенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини-

циативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интер-

нет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюде-

ния, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации по-

ходов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познава-

тельных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно 

с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
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аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирова-

ния. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ре-

бенком с ОВЗ своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой дея-

тельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий и обеспе-

чение условий для гармоничного физического и эстетического развития ре-

бенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-

собностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической куль-

туры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-

тельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому об-

разу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МБДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и со-

циальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиени-

ческих навыков заключается в том, что они должны формироваться на протя-

жении всего пребывания ребенка с ОВЗ в МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое про-

странство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя уобучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспи-

татель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких ос-

новных направлениях воспитательной работы: 
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- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним ви-

дом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, 

в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навы-

ков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, тру-

долюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работ-

ников и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений 

и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, ко-

торое является следствием трудовой деятельности педагогических работников 

и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обу-

чающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирова-

ние элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания до-

школьников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей (законных представителей), других людей), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучаю-

щихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полез-

ной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных моти-

вов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
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1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

 

 Для того чтобы формировать уобучающихся с ОВЗ культуру поведе-

ния, воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на несколь-

ких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим лю-

дям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общи-

тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" 

и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; гово-

рить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценност-

ного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чув-

ственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на станов-

ление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с 

ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-

мих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприя-

тия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь МБДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-

ного слова на русском и родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей про-

граммой воспитания.В нем учтен примерный перечень основных государ-

ственных и народных праздников, памятных дат. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание 

рабочей программы воспитания на конкретный год. 

Воспитание в процессе режимных моментов, использование необходи-

мых воспитательных технологий учтены педагогическими работниками в пла-

нах воспитательной работы. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей  

воспитанников. 

 
 

Календарный план воспитательной работы 
 

СЕНТЯБРЬ 2023 г. 

1 сентября – День знаний, 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом, 8 сентября – 

Международный день распространения грамотности, 9 сентября – 195 лет со дня рождения 

Л.Н.Толстого и 105 лет со дня рождения Бориса Заходера, 11 сентября – Всероссийский день трез-

вости, 27 сентября – День дошкольного работника 

Направле-

ние дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

Интерактивное занятие «Давным-давно» 

 

Познавательное мероприятие «Русская 

матрешка» 

25-

29.09.2023 

Сред-

ние 

группы  

 

Стар-

шие 

подго-

тови-

тель-

ные 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель, 

Сотрудник библио-

теки  

С. Маршака 

 

Сотрудник Музея 

истории города Кур-

гана 

 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние  

Акция «Книжка на ладошке: читаем с 

детьми Л.Н.Толстого и Бориса Заходера» 

(ко дню рождения писателей) 

 

04 -

08.09.2023 

г. 

 

Все 

группы 

 

Воспитатели 

Познава-

тельное 

направле-

ние 

Праздник «День знаний» 01.09.2022 

Все 

группы 

(кроме  

млад-

ших 

групп) 

Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели 

Социаль-
Акция «Дари добро»(к 3 сентября, Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом) 
03.09.2022 

Все 

группы 
Воспитатели 
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ное направ-

ление 

Администратор 

группы  Вк 

Эстетиче-

ское 

направле-

ние 

Выставка детско-родительских работ в 

фойе ДОУ 

«Добрые слова - хорошие поступки» (рисо-

вание и аппликация) 

 

18-

22.09.2023 

Все 

группы 

 

Воспитатели 

 

Трудовое 

направле-

ние 

Праздник урожая 15.09.2023 

Все 

группы 

(кроме  

млад-

ших 

групп) 

Воспитатели 

Музыкальный руко-

водитель 

Экскурсия по детскому саду (знакомство с 

профессиями сотрудников) 

11-

15.09.2023 

Все 

группы 

(кроме  

млад-

ших 

групп) 

Воспитатели 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

Акция, приуроченная к 11 сентября - Все-

российскому дню трезвости «Трезвые ро-

дители – здоровые дети» 

 

Месячник  безопасности детей 

 

Мероприятие по плану инструктора ФК 

11.09.2023 

 

 

В течение 

месяца 

Все 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Администратор Вк 

Инструктор по ФК 

ОКТЯБРЬ 2023 г. 

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки, 4 октября – 

День защиты животных, 

10 октября – Всемирный день психического здоровья, 15 октября – День отца в России, 28 ок-

тября –Международный день анимации. 

Направле-

ние дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

Тематическое мероприятие «Игры в 

усадьбе» 

09-

13.10.2023 

Старшие 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель, 

Сотрудник Дом-

музея В.К.Кю-

хельбекера 

 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние 

Тематическое мероприятие «День пожи-

лого человека» 
02.10.2023 

Все 

группы 

(кроме  

млад-

ших 

групп) 

Воспитатели  

Познава-

тельное 

направле-

ние 

 

Познавательная программа «В стране до-

рожных знаков» 

 

 

 

Мероприятие в группах по ПДД 

23-

27.10.2023 

Подго-

тови-

тельные 

группы 

 

 

Все 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель, 

Сотрудник Кур-

ганского област-

ного художествен-

ного музея 

 

Воспитатели 

Социаль-
Акция «Помоги питомцу» (сбор кормов для 

животных приюта) 

02-

06.10.2023 

Все 

группы  
Зам. зав. по УВР 
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ное направ-

ление 

 

 

Старший воспита-

тель 

Волонтер обще-

ственной органи-

зации по защите 

животных 

Эстетиче-

ское 

направле-

ние 

Осенние праздники 

 

В течение 

месяца 

Все 

группы 

Музыкальный ру-

ководитель 

Воспитатели 

Трудовое 

направле-

ние 

Образовательное событие «Без труда ни-

чего не дается» (обогащению представле-

ний детей о труде, о значении труда в обще-

стве) 

В течение 

месяца 

Все 

группы 
Воспитатели 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

Мероприятие по плану инструктора ФК 

Мероприятие в группах 

В течение 

месяца 

Все 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 2023 г. 

4 ноября – День народного единства, 5 ноября – 145 лет со дня рождения К.С.Петрова-Водкина 

(советский художник), 16 ноября – Международный день толерантности, 23 ноября – 115 лет со 

дня рождения Николая Носова (детский писатель),26 ноября – День матери в России, 30 ноября – 

День Государственного герба РФ и 110 лет со дня рождения Виктора Драгунского (советский пи-

сатель) 

Направле-

ние дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

Тематическое занятие «Печки-лавочки» 
07-

10.11.2023 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель, 

Сотрудник Дом-

музея В.К.Кю-

хельбекера 

 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние 

Мероприятия в группах к международному 

дню толерантности 

 

Акция «Книжка на ладошке: читаем с 

детьми произведения Николая Носова и 

Виктора Драгунского (ко дню рождения 

писателей) 

16.11.2023 

 

20-

30.11.2023 

Все 

группы  
Воспитатели 

Познава-

тельное 

направле-

ние 

Образовательные события в группах «Моя 

Россия»  

(детям о государственной символике) 

30.10-

03.11.2023 

Все 

группы 

(кроме 

млад-

ших 

групп) 

Воспитатели 

Социаль-

ное направ-

ление  

Единый урок по безопасности в сети Интер-

нет. 

В течение 

месяца 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Воспитатели 

 Администратор 

Вк 

Акция по сбору макулатуры 
В течение 

месяца 

Все 

группы 
Воспитатели 

Эстетиче-

ское 
Конкурс «Волшебный мир театра» 

20-

24.11.2023 

Все 

группы 
Воспитатели 
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направле-

ние 

Трудовое 

направле-

ние 

Смотр-конкурс в группах «Лучший дежур-

ный месяца»  

В течение 

месяца 

Все 

группы, 

кроме 

млад-

ших 

Воспитатели 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

Мероприятие по плану инструктора ФК. 

Мероприятия в группах 

В течение 

месяца 

Все 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 2023 г. 

3 декабря – День неизвестного солдата и Международный день инвалидов; 5 декабря – День доб-

ровольца (волонтера) в России,  

8 декабря  - Международный день художника, 9 декабря -День героев Отечества,12 декабря – 

День Конституции Российской Федерации,  

31 декабря –Новый Год 

Направле-

ние дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

Литературная гостиная ко Дню неизвест-

ного солдата «Безымянный герой» (к 3 де-

кабря) 

 

 

Тематическое мероприятие «Зауральцы – 

Герои Советского Союза» (Курганский об-

ластной краеведческий музей) 

01.12.2023 

04.12.2023 

 

 

08.12.2023 

11.12.2023 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Воспитатели 

 

 

Старший воспита-

тель, Сотрудник 

Курганского об-

ластного краевед-

ческого музей 

Воспитатели 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние 

Акция «Подари книжку» (изготовление 

книжек-малышек в подарок для детей 

групп младшего дошкольного возраста) 

 

05.12.2023 

г. 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

Воспитатели 

Познава-

тельное 

направле-

ние 

Образовательное событие «12 декабря - 

День Конституции России» 
12.12.2022 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Воспитатели 

Социаль-

ное направ-

ление 

Выставка декоративно-художественного 

творчества, посвященная международному 

Дню инвалидов 

 

Беседы с детьми по теме «Мы разные – мы 

равные» (о людях с ограниченными воз-

можностями здоровья) 

 

05-

08.12.2022 

Группы 

компен-

сирую-

щего 

вида 

 

Все 

группы 

Воспитатели 

Специалисты 

Эстетиче-

ское 

направле-

ние 

Музыкальное мероприятие от Детской му-

зыкальной школы №1им. И.А. Парфенова 

Новогодние праздники 

1 неделя 

декабря 

 

3-4 неделя 

декабря 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

 

Все 

группы 

Сотрудники ДМШ 

№1 

Воспитатели 

Музыкальный ру-

ководитель 
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Трудовое 

направле-

ние 

Экологическая акция «Хранители птиц» 

(изготовление кормушек и кормление 

птиц) 

Декабрь 

2023-март 

2024 

Все 

группы 
Воспитатели 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

Мероприятие по плану инструктора ФК. 

Мероприятия в группах 

В течение 

месяца 

Все 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 2024 г. 

7 января – Рождество, 22 января – 120 лет со дня рождения детского писателя А.П.Гайдара, 27 ян-

варя –День снятия блокады Ленинграда 

Направле-

ние дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

Воспитательное мероприятие «Дети. Бло-

кАда» 

26 и 

29.01.202

4 

Подго-

тови-

тельные 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Дом-музей декабри-

стов 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние 

Тематическое мероприятие «Святки» 

 

Акция «Книжка на ладошке: читаем с 

детьми произведения детского писателя 

А.П.Гайдара (ко дню рождения писателя) 

09-

12.01.202

4 

 

22-

26.01.202

4 

Все 

(кроме 

млад-

ших 

групп) 

 

 

Музыкальный руко-

водитель 

 

Воспитатели 

Познава-

тельное 

направле-

ние 

Познавательное мероприятие «Дома мира» 

 

 

Мероприятия с детьми по формированию 

антикоррупционного сознания 

Проведение мероприятий с детьми по по-

жарной безопасности в зимний период 

15-

19.01.202

4 

 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

 

22-

26.01.202

4 

Старшие 

группы 

 

 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

 

Все 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель, 

Сотрудник Курган-

ского областного ху-

дожественного му-

зея 

 

 

Воспитатели 

Социаль-

ное направ-

ление 

Семейная акция «День рождения Снего-

вика» 

18.01.202

4 

Все 

группы 
Воспитатели 

Эстетиче-

ское 

направле-

ние 

Музыкальное мероприятие от  Детской му-

зыкальной школы №1 им. И.А. Парфенова 

По согла-

сованию 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Сотрудники ДМШ 

№1 

Музыкальный руко-

водитель 

Трудовое 

направле-

ние 

Трудовые поручения согласно цикло-

грамме 

В тече-

ние ме-

сяца 

Все 

группы 
Воспитатели 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

Мероприятие по плану инструктора ФК. 

Мероприятия в группах 

В тече-

ние ме-

сяца 

Все 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 2024 г. 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве, 6 февраля – День рождения Курганской области, 8 февраля – День Российской науки, 11 
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февраля – 130 лет со дня рождения писателя В.В.Бианки, 13 февраля – 255 лет со дня рождения 

писателя баснописца И.А.Крылова, 21 февраля – Международный день родного языка, 23 фев-

раля – День защитника Отечества, 24 февраля – 100 лет со дня рождения художника А.В.Васне-

цова 

Направле-

ние дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

Спортивный праздник с участием 

пап«День защитника Отечества» (23 фев-

раля, день защитника отечества) 

Мероприятие «Наши защитники» 

19-

22.02.202

4 

Все 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние 

Акция «Книжка на ладошке: читаем с 

детьми произведения писателя В.В.Бианки 

и баснописца И.А.Крылова (ко дню рожде-

ния писателя) 

12-

16.02.202

4 

Все 

группы 

Воспитатели 

 

Познава-

тельное 

направле-

ние 

Познавательное мероприятие ко дню рож-

дения Курганской области 

 

Мероприятие ко дню Российской науки 

«Очевидное - невероятное» 

06.02.202

4 

 

 

 

08.02.202

4 

 

 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

 

Все 

группы 

Воспитатели 

Социаль-

ное направ-

ление 

Фотоакция по ПДД «Сверкаем Вместе»  

26-

29.02.202

4 

Все 

группы 
Воспитатели 

Эстетиче-

ское 

направле-

ние 

В гостях у сказки. Творчество Васнецова 

В.М. 

26-

29.02.202

4 

Сред-

ние, 

старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Сотрудник Курган-

ского областного ху-

дожественного му-

зея 

Трудовое 

направле-

ние 

Детские интервью «Карусель вопросов о 

профессии родителей» 

 

 

 

Трудовые поручения согласно цикло-

грамме 

12-

16.02.202

4 

 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Сред-

ние, 

старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

 

Все 

группы 

(кроме 1 

млад-

шей) 

Воспитатели 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

Мероприятие по плану инструктора ФК. 

Мероприятие в группах. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Все 

группы 
Воспитатели 

МАРТ 2024 г. 

3 марта – 85 лет со дня рождения детской писательницы, иллюстратора И.М.Пивоваровой и пи-

сательницы И.П.Токмаковой,  
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8 марта – Международный женский день, 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией, 27 

марта – Всемирный  день театра,  

30 марта –День защиты Земли 

Направле-

ние дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

Развлечение «Пришла Масленица» 
В тече-

ние ме-

сяца 

Все 

группы 

Музыкальный руко-

водитель 

Воспитатели 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние 

Волонтерская акция «Десант добрых дел» 

(показ сказок кукольного театра для млад-

ших групп) 

25-

29.03.202

4  

Сред-

ние, 

старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Воспитатели 

Познава-

тельное 

направле-

ние 

Акция «Крымская весна» 

Тематическая беседа по ПДД, в том числе с 

сотрудником ГИБДД 

18.03.202

4 

По согла-

сованию 

Сред-

ние, 

старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

Сотрудник ГИБДД 

Социаль-

ное направ-

ление 

Дефиле «Мусорная мода» 

11-

15.03.202

4 

Все 

группы 
Воспитатели 

Эстетиче-

ское 

направле-

ние 

Праздники, посвященные международному 
дню 8 Марта 

 

04-

07.2024 

Все 

группы 

Музыкальный руко-

водитель 

Воспитатели 

Трудовое 

направле-

ние 

Интерактивное занятие «Нитка, иголка да 

руки золотые» (курганские портнихи и ру-

кодельницы в старину) 

11-

15.03.202

4 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель, 

Сотрудник библио-

теки  

С. Маршака 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

 

 

Мероприятие по плану инструктора ФК. 

Мероприятие в группах 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подго-

тови-

тельные 

и стар-

шие 

группы 

Все 

группы 

Инструктор по ФК 

 

 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 2024 г. 

1 апреля – Международный день птиц, 7 апреля – Всемирный день здоровья, 12 апреля – День 

космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли, 22 апреля – День 

Земли 

Направле-

ние дея-

тельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

Акция «Рисуем победу - 2024» 

 

22-

30.04.202

4 

Все 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 
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(кроме 

млад-

ших 

групп) 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние 

Всероссийская акция "День птиц" 01-

03.2024 

Все 

группы 
Воспитатели 

Познава-

тельное 

направле-

ние 

Познавательное мероприятие «Навстречу 

космосу» 

8-

12.04.202

4 

Стар-

шие, 

подгото-

витель-

ные 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Сотрудник Курган-

ского областного ху-

дожественного му-

зея 

Социаль-

ное направ-

ление 

День открытых дверей 

16,17, 18 

апреля 

2024 г. 

Все 

группы 
Все сотрудники 

Эстетиче-

ское 

направле-

ние 

Музыкальное мероприятие от  Детской му-

зыкальной школы №1 им. И.А. Парфенова 

По согла-

сованию 

Старшие 

и подго-

тови-

тельные 

группы 

Сотрудники ДМШ 

№1 

Музыкальный руко-

водитель 

Трудовое 

направле-

ние 

Субботник «Эковесна-2024» 
По согла-

сованию 

Все 

группы 
Воспитатели 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

Неделя здоровья 

Клубный час в рамках Недели здоровья 

01-

05.04.202

4 

Все 

группы  
Все сотрудники 

МАЙ 2024 г. 

1 мая – День Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 24 мая – День славянской письменности и 

культуры 

Патриоти-

ческое 

направле-

ние 

 

Праздник «День Победы» 

Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» 

 
 

01-

08.05.202

3 

Все 

группы 

Музыкальный руко-

водитель 

Воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Духовно-

нравствен-

ное 

направле-

ние 

Досуговое мероприятие «Уроки вежливо-

сти» 

13-

17.05.202

4 

Старшие 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель, 

Сотрудник Дом-му-

зея В.К.Кюхельбе-

кера 

Познава-

тельное 

направле-

ние 

Досуговое мероприятие «День славянской 

письменности и культуры» 

 

Игровой досуг по ПДД «Правила дорож-

ного движения».  

 

24.05.202

4 

 

 

 

Май 

Средние 

и стар-

шие 

группы 

 

Все 

группы 

 

Воспитатели 
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Социаль-

ное направ-

ление 

Акция «Подарите цветок детскому саду» 

 

Акция «Сбор макулатуры» 

13-

24.05.202

4 

 

 

13-

17.05.202

4 

Все 

группы 

Зам. зав. по УВР 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

Эстетиче-

ское 

направле-

ние 

Выставка детско-родительского творчества 

в фойе ДОУ  

«День Победы» 

04-

12.05.202

3 

Все 

группы 
Воспитатели 

Трудовое 

направле-

ние 

Высадка рассады цветочных и овощных 

культур 

Трудовые поручения согласно цикло-

грамме 

В тече-

ние ме-

сяца 

Все 

группы 
Воспитатели 

Физическое 

и оздорови-

тельное 

направле-

ние 

Беседы по ОБЖ (пожарная безопасность, 

безопасность на водных объектах)) 

Мероприятие по плану инструктора ФК 

Участие в городских легкоатлетических эс-

тафетах 

Мероприятие в группах 

В тече-

ние ме-

сяца 

Все 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

 

4.Организационный раздел 

 

4.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с ТНР. Программа предполагает создание следующих психолого-педа-

гогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ре-

бенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нару-

шенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе ре-

чевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих дости-

жений 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 физи-

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивиду-

альности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельно-

сти, 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 ре-

бенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с ЗПР. Направлениями деятельности МБДОУ, реализующей Про-

грамму, являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для обучающихся с ЗПР; 

- формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую по-

мощь как в группах комбинированной и компенсирующей направленности, 

так и в инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обуча-

ющихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится пе-

дагогическими работниками МБДОУ в соответствии с АОП ДО, разработан-

ным 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 за-

ключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППкМБДОУ. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осу-

ществляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: 

АОП ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа до-

школьного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП 

ДО, разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилита-

цию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспита-

ния; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с 

ЗПР и здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефекто-

логов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситу-

ации, принятие решения, формирование образа результата действия, планиро-

вание, реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов 

действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содер-

жания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методи-

ческие материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития 

и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегри-

руются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методи-

ческих рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспита-

тельно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразователь-

ной группе реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Орга-

низации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ЗПР к включению в среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзив-

ного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адап-

тации ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого 

развития раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в со-

ответствии 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 ре-

бенку с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
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средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых зна-

ний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагогический работник занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка 

с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели 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 ра-

боты самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи-

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе-

ственно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивиду-

альности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельно-

сти, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познава-

тельной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятель-

ности и формирование новых представлений и умений следует при устойчи-

вом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин за-

держки развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизне-

деятельности и воспитания в семье. 

 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологи-

ями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирова-

ния ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования ин-

тернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических 

работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образователь-

ного маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в разви-

тии ребенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осу-

ществляемые субъектами сопровождения. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
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условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующих расстройств и развитие ребенка в соответствии с его индиви-

дуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в до-

школьном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преем-

ственный характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей ре-

ализации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - 

в соответствии с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, ре-

чевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому раз-

витию с учетом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистиче-

ских расстройств у ребенка с аутизмом, и организацию среды, адекватной осо-

бенностям его развития. 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относи-

тельные показатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутисти-

ческих расстройств и по возможности успешного развития ребенка с РАС. 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответ-

ствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения 

квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы. Реализация 

Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работ-

никами, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квали-

фикационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими 

соответствующую переподготовку по профилю деятельности.  

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

социальную работу проводят входящие в штат ДОО педагоги-психологи, учи-

теля-логопеды, учителядефектологи, музыкальные руководители, инструк-

торы физической культуры, музыкальные руководители. Уровни квалифика-

ции педагогических работников для каждой занимаемой должности соответ-

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100% Непрерыв-

ность профессионального развития педагогических работников ДОО, реали-
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зующих АОП ТНР, обеспечивается освоением ими дополнительных профес-

сиональных образовательных программ не реже одного раза в три года в обра-

зовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. Регулярно организуется плановая аттестация 

на соответствие занимаемой должности и повышение квалификационных ка-

тегорий.  

Педагогический коллектив, работая в единой команде, реализующей Про-

грамму: - обеспечивает многообразие образовательных форм освоения про-

граммы (занятия, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.)  

- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятель-

ности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей дея-

тельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач;  

- формирует образовательную деятельность обучающихся побуждает и 

поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и спосо-

бов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством кол-

лективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 - создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с обучающимися ставит творческие задачи и способствует возник-

новению у детей их собственных замыслов);  

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обес-

печивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 - создает пространство для социальных практик обучающихся и приобще-

ния их к общественно значимым делам. С каждой группой детей работают 2 

воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее професси-

ональное образование с обязательным повышением квалификации в области 

оказания помощи детям с особенностями развития.  

Воспитатели реализуют задачи АОП ТНР в пяти образовательных обла-

стях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

 - участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным по-

требностям воспитанников с ТНР;  

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно- развива-

ющего компонента программы в рамках своей профессиональной компетен-

ции.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности 

и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгруппо-

вых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образователь-

ной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это 
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время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специа-

листов (учителя- логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на 

развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упраж-

нений. 

 Учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессио-

нальные функции:   

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, вы-

являют и определяют причину той или иной трудности с помощью комплекс-

ной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и кор-

рекции разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для 

каждого ребенка; - сопровождающую, коррекционно-развивающую: реали-

зуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально; - мониторинго-

вую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и инди-

видуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом 

этапе.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадле-

жит инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это 

связано с тем, что психомоторное развитие детей имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них за-

медлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети со-

матически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу 

по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, раз-

витию правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный 

руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и вырази-

тельности голоса, развитие слухового восприятия. Необходимым условием ка-

чественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в образовательной организации или в группе. Тесное 

взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием эф-

фективности коррекционного образования. 

 

Организация развивающей предметно пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС МБДОУ выступает основой для разно-

образной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной 

для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ре-

сурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 
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дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творче-

ской деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организа-

ции РППС и оставляет за МБДОУ  право самостоятельного проектирования 

РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания 

РППС при условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и тен-

дерной специфики для реализации образовательной программы. 

РППС МБДОУ создана и развивается как единое пространство, все ком-

поненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС МБДОУ учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-истори-

ческие и природно-климатические условия, в которых находится МБДОУ; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содер-

жание образования; 

- задачи Программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ , участников сете-

вого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребыва-

ния детей в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в МБДОУ ; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образова-

тельного процесса и включаетвсе необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС МБДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов ин-

дивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в со-

ответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укреп-

ления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостат-

ков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщен-

ной; трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в  МБДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополу-

чия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

В  МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного про-

цесса. В групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 



221 
 

использования информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе. Обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений  МБДОУ к сети Интернет. 

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные столы и доски, как пространство сотрудничества и 

творческой самореализации ребёнка и взрослого. 

Примерное содержание центров в группах 

В дошкольных группах идет наличие маркеров для зонирования 

центров детской деятельности. Так же используются детьми стулья, 

столы, стеллажи, в качестве маркеров игрового пространства. Маркеры 

соответствуют возрасту детей: картинки, подписи, схемы, алгоритмы. 

Воспитатели активно вовлекают детей в создание данных маркеров для 

того, чтобы они могли их понимать и активно использовать игровое 

пространство. Центры наполняются детьми и педагогами в течение 

года, происходит постоянная смена их насыщаемости. 

В зависимости от тематики недели пространство группы может 

меняться, могут появляться новые центры. 

Примерный перечень наполнения в центрах активно-

сти в группах 
Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по Про-

грамме в центрах активности в группах от 1,5 до 3 лет. 

  

«Центр природный материал (камни, минералы, ракушки, шишки и т. 

экспериментир
ования» 

п.); 

 сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.); 
 предметы и приспособления для водных экспериментов, для 
 переливания; 
 печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, 
 фотографий), снабженные подписями, с изображением 
 животных, растений; 
 контейнеры с крышками для хранения различных 
 материалов, составления коллекций; 
 расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, 
 ручки, мелки, пластилин. 
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«Центр 
творчества» 

бумага различного формата, плотности, цвета и качества; кол-

лекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков 

ткани, меха, лент, упаковочных материалов, пробки, 

пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые предметы; 

прозрачные контейнеры для хранения коллекций; 

ножницы и клей; карандаши, мелки для рисования и открытые 

контейнеры для их хранения, отсортированные для младших де-

тей по цвету; 

кисти разных размеров, плоских и круглых; 

пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися 

крышками для хранения неиспользованных красок; 

тряпки для кистей и рук; 

глина, песок; картины и репродукции произведений искусства; 
дидактические материалы, карточки, настольные игры, крупные 
пазлы, мозаики, посвященные искусству и культуре. 
 

«Центр 

«сенсорики» 

пирамидки, вкладыши; 
тематические карточки; пазлы и мозаики, 

цифровой материал различного исполнения; 

игры, карточки и пр.; 

разнообразный игровой сенсорный математический материал из 

различных материалов (дерево, пластик и т. д.); 

предметы для складывания друг в друга, заполнения, 

контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 

мерные стаканы; 

дидактические математические материалы; 

расходные материалы пластилин; 
краски, карандаши, фломастеры. 

«Центр 

конструирован

ия» 

конструктор разного размера конструирования; мягкие 

модули разного размера. 

«Центр книги 

и речи» 

полка для книг, позволяющими детям видеть обложку, выби-

рать и возвращать книги на место; 

книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шриф-

том; 

журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 

буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных 

настенных азбуках; 

краски, карандаши, фломастеры, маркеры. 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по 

Программе в центрах активности в группах от 3 до 7 лет. 
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«Центр 

познания» 

природный материал (камни, минералы, ракушки, шишки и т. 

п.); 

сыпучий природные материал (песок, крупы и пр.); предметы 

домашнего обихода: часы (песочные, механические), будиль-

ники, радио, карманные фонарики; 

предметы и приспособления для водных экспериментов, для 

переливания: сита, пипетки, шприцы для забора жидкости 

(без иголок!); 
приборы и   инструменты   для   визуальных   исследований: 
цифровые микроскопы, детские микроскопы, контейнеры 

с лупой в крышке, увеличительные стекла (лупы), зеркальца; 

магниты; 

технические игрушки: различные виды машин и др.; матери-

алы для вторичного использования, из которых можно де-

лать разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, ко-

робки из-под яиц, проволока и т. д.; 

печатные издания с картинками об окружающем мире, о при-

родных явлениях, об объектах живой и неживой природы, тех-

нике и технологиях в свободном доступе для каждого ре-

бенка; 

печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотогра-

фий), снабженные подписями, с изображением Земли, планет 

Солнечной системы и Вселенной, земных ландшафтов и сти-

хий, животных, растений; 

тематические журналы в бумажном виде; 

глобус и/или географическая карта мира, страны, региона; 

карточки для протоколирования и зарисовки наблюдений; 

контейнеры с крышками для хранения различ-

ных материалов, составления коллекций; 

различные виды календарей (настенный, отрывной, времен 

года, дней недели); 
расходные материалы: краски, карандаши, флома-
стеры, ручки, мелки, пластилин; 

«Центр 

творчества» 

бумага различного формата, плотности, цвета и качества; 

коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остат-

ков ткани, меха, лент, упаковочных мате-

риалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие 

бытовые предметы; прозрачные контейнеры для хранения 

коллекций; 

ножницы и клей; 

карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для 

их хранения, отсортированные для младших детей по цвету; 

кисти разных размеров, плоских и круглых; 

пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися 

крышками для хранения неиспользованных красок; 

рабочие халаты художников; 

глина, песок; картины и репродукции произведе-

ний искусства; 

печатные издания с иллюстрациями, фотографи-

ями, наклейками, посвященные искусству и культуре; дидак-

тические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мо-

заики, посвященные искусству и культуре. 
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«Центр 

математики» 

цифровой материал различного исполне-

ния; игрушечные деньги; 

разнообразный игровой сенсорный математический мате-

риал из различных материалов (дерево, пластик и т. д.); 

настольные учебные игровые материалы, игры, карточки 

и пр.; 

предметы для складывания друг в друга, установки друг на 

друга, заполнения, контейнеры разнообразных форм и разме-

ров и т. д.; 

мерные   стаканы, сантиметровая лента,   линейки, дру-

гие измерительные инструменты; 

весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой; 

наполнители мерных форм: песок, крупа, вода; 

часы различных размеров и конструк-

ций 

«исследовательского характера»; дидак-

тические математические материалы; те-

матические карточки; пазлы и мозаики, 

расходные материалы пластилин; краски, каран-

даши, фломастеры 

«Центр 

конструирования

» 

Разные виды строительного материала; 
конструктор разного размера и материалы

 для конструирования; 

схемы для конструирования; 

« Центр книги, 
речи и грамоты» 

полка для книг; 
книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шриф-
том 
книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и 
других языках 
журналы детские (для рассматривания, поиска информации); 
журналы, ориентированные на взрослого
 читателя. имеющие качественные иллюстрации, спо-
собные помочь детям перешагнуть границы ближайшего 
окружения, дать представление о многообразии и красоте 
мира 
буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, наглядных 
настенных азбуках. 
 

 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на про-

гулочных площадках (участках), развивающая среда переносится на свежий 

воздух, на веранду, на площадки, где дети смогли бы реализовать свои по-

требности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года.ДОО имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО распо-

ложены: площадки для проведения прогулок. .Центры активности помеча-

ются ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжаются четкими надпи-

сями крупными печатными буквами. 

Материалы размещены в открытые пластмассовые контейнеры (ко-

робки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 
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располагаются на полках таким образом, чтобы ими было удобно пользо-

ваться. Они систематизированы и снабжены необходимыми надписями и сим-

волами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).Материалы регулярно 

обновляются. Новый материал появляется не реже 1 раза внеделю.При этом 

появление нового материала объявляется педагогом (например, на утрен-

нем круге), дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться. Все материалы в центрах активности 

обладают определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать 

или испортить их. 

В летний период реализации Программы, когда большую часть времени 

дети проводят на прогулочных площадках (участках), часть РППС перено-

сится в теневой навес и площадки, где дети могут реализовать свои потреб-

ности в развитии, самостоятельности, движении. 

Центр создающий условия для организации двигательной актив-

ности круглогодично  находится в физкультурном зале и на уличном 

участке группы. 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ бази-

руется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образова-

ния, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне 

с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо норма-

тивной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка со-

ответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образова-

тельной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муни-

ципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, обра-

зовательных организаций, реализующих адаптированные основные образова-

тельные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной за-

щиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточ-

ном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация дан-

ного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекват-

ный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позво-

ляет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образо-

вательных организаций (включая организации дополнительного образования) 

в шаговой доступности. 

 

     Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся 

с ОВЗ обеспечивают возможность достижения обучающимися в установлен-

ных Стандартом результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОО 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. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера-

ции 11 ноября 2020 г., регистрационный N 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 образователь-

ную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение МБДОУ требований пожарной безопасности и электро-

безопасности; 

4) выполнение  требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников МБДОУ. 

МБДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультур-

ными площадками, озелененной территорией. 

МБДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйствен-

ной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование де-

тей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, по-

добранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творче-

ства, музыкальные инструменты; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0
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4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-де-

фектолог, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в т.ч. медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки 

МБДОУ . 

ФОП оставляет за МБДОУ право самостоятельного подбора разновид-

ности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляе-

мых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на ак-

туализацию периодических и электронных ресурсов, методическую литера-

туру, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного обору-

дования, услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществля-

ются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в 

т.ч. в части предоставления приоритета товарам российского производства, ра-

ботам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими ли-

цами. 

Инфраструктурный лист  МБДОУ составляется по результатам мони-

торинга её материально-технической базы: анализа образовательных потреб-

ностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и дру-

гих составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуа-

тации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения каче-

ства ДО. 

 

 

5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Общие сведения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО), утвержден-

ного приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 (далее — ФГОС ДО), и Фе-

деральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО), 

утвержденной приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028и (далее — 

ФАОП ДО). 

        Цель  и задачи реализации Программы: обеспечение условий в 

МБДОУ, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося до-

школьного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
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Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

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

циокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравствен-

ного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его обра-

зовательных потребностей и интересов. 

 Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-

ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта от-

ношений с педагогическим работником, родителями (законными представите-

лями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-

мирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, обра-

зования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Дополнительным разделом является краткая презентация 

основных сведений из Программы для родителей воспитанников. 

  Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров образования в раннем дет-

стве, целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
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собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Также 

входят подходы к проведению педагогической диагностики достижений пла-

нируемых результатов и значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики — особенности развития детей 

Содержательный раздел включает в себя задачи и содержание образова-

тельной деятельности для всех возрастных групп по пяти образовательным об-

ластям. Также в раздел включены: формы, способы, методы реализации про-

граммы;особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик;способы поддержки детской инициативы;взаимодействие педа-

гогического коллектива с семьями;коррекционно-развивающая работа;рабо-

чая программа воспитания. 

Организационный раздел включает себяпсихолого-педагогические усло-

вия реализации Программы;особенности организации развивающей пред-

метно-пространственной среды; материально-техническое обеспечение Про-

граммы и обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания;примерный перечень литературных, музыкальных, художе-

ственных, анимационных произведений для реализации Программы;кадровое 

обеспечение;режим и распорядок дня в возрастных группах;календарный план 

воспитательной работыорганизация режима пребывания детей в детском саду. 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников (с 07.00. ч. до 19.00. 

ч.), 5- дневная рабочая неделя. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на 

два периода: 

-первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

-второй период (с 1 июня по 31 августа). 

      Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодр-

ствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. При организа-

ции режима учитываются рекомендации СанПиН и СП, видовая принадлеж-

ность детского сада, сезонные особенности, а также региональные рекоменда-

ции специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

      Режим дня составлен для каждой возрастной группы на холодный и теплый 

периоды, учтены функциональные возможности детей, а также ведущий вид 

деятельности — игра. Кроме того, учитывается потребность родителей в гиб-

ком режиме пребывания детей в ДОО, особенно в период адаптации. 

         Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Программа охватывает детей в возрасте с 2 до 7 лет и ориенти-

рована на категории воспитанников ДОУ: 

-от1,6-2 лет-группа раннего возраста 

-от 2до 3 лет – первая 

младшая группа, 

- от 3 до 4 лет – вторая 

младшая группа,  
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-от 4 до 5 лет - средняя 

группа; 

-от 5 до 6 лет - старшая группа; 

-от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа. 
      

Модель образовательного процесса 

Педагогический процесс в детском саду условно разделен на 4 состав-

ляющих блока (в зависимости от возраста процентная составляющая блоков 

меняется): 

-специально организованное обучение в форме занятий; 

-совместная деятельность воспитателя с детьми; 

-свободная самостоятельная деятельность детей 

  -взаимодействие с семьями воспитанников 

     Также действует система физкультурно-оздоровительной работы, исполь-

зуется региональный компонент в образовательном процессе; создана система 

психолого -педагогического сопровождения детей, используется модель лич-

ностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка, 

оказываются дополнительные образовательные услуги. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО Программа со-

стоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обе эти части Программы являются взаимодополняю-

щими. 

     Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее об-

щего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40% и ориентирована на специфику социокультурных и иных усло-

вий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная де-

ятельность и сложившиеся традиции ДОО. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены выбранные участниками образовательных отношений программы и 

формы организации работы с детьми, направленные на развитие детей в раз-

личных образовательных областях, видах деятельности и культурных практи-

ках; ориентированные на потребности и интересы детей, а также возможности 

педагогического коллектива: 

-_Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., дополн. – 

М:  ТЦ Сфера, 2020. – 96 с. (Развиваем речь). 

-авторская программа В.Н. Новиковой «Математика в детском саду»;  

-парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей 

в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»), авт. Т.В. Волосовец, В.А. Маркова,                         С.А. Аверин   

-авторская программа Нищева Н.В. «Обучение дошкольников грамоте», 

-парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие дошкольни-

ков» и др. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

http://raguda.ru/ns/ushakova-o-s-razvitie-rechi-doshkolnikov.html
http://raguda.ru/ns/ushakova-o-s-razvitie-rechi-doshkolnikov.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/479-programma-stem-obrazovanie-detej-doshkolnogo-i-mladshego-shkolnogo-vozrasta
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее — образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
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