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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования - основная 

образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) (задержкой 

психического развития) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 18 (далее - Программа) является документом, разработанным с целью определения содержания и 

организации образовательной деятельности с учетом особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 

(далее - МАДОУ № 18). 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (включенной в Реестр примерных основных образовательных программ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (протокол учебно-методического объединения от 20.05.2015г. 

№2/15), основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ № 18 (далее - ООП-ОП ДО МАДОУ № 18), программы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» под общей ред. С.Г. Шевченко, а также с иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими организацию образовательной деятельности в дошкольном 

образовании (Приложение 1).  

Целевое назначение адаптированной основной общеобразовательной программы заключается в 

направленности на преодоление несоответствия между процессами обучения ребенка по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и его реальными возможностями, исходя из 

структуры нарушения, психофизиологических потребностей и возможностей. 

Программа рассчитана на детей пяти, шести, семилетнего возраста с задержкой психического 

развития, расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью. 

На основании Программы разрабатываются рабочие программы специалистов и воспитателей дошкольной 

организации, в соответствии с индивидуальными потребностями детей с ОВЗ. 
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Цели и задачи реализации программы 

Цель программы:  

оказать  комплексную коррекционно-психолого-педагогическую помощь и поддержку детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); осуществлять 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

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

3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4)  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Программа предусматривает формирование общей культуры, развитие физических, 

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

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с привлечением синхронного 

выравнивания психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Программа направлена на создание условий развития обучающихся (воспитанников), открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности, а также создания развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая работа Программы направлена на: 

преодоление нарушений развития у детей 5-8 лет с задержкой психического развития, расстройствами 

аутистического спектра, умственной отсталостью, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

основной общеобразовательной - образовательной программы дошкольной организации муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18; разностороннее развитие детей 

с задержкой психического развития с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 
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Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

в их развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ОВЗ различного генеза 

психологическую готовность к обучению в массовой или специальной (коррекционной) школе, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформированы в Конвенции дошкольного 

воспитания. 

Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель коррекционно - 

развивающей психолого - педагогической работы максимально обеспечивала бы гармонизацию, сближение 

культурного и биологического развития детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие задачи Программы: 

-  создание ребенку с ОВЗ возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

-  обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

-  коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

-  стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой); 

-  профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе 

-  формирование высших психологических функций, испытывающих дефицит в развитии (восприятия, 

внимания, памяти). 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов ( воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности в старшей 

и подготовительной группах. Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 
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Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципах и подходах государственной политики Российской Федерации в 

области образования, ООП-ОП ДО МАДОУ № 18, принципах и подходах позволяющих реализовать 

общеобразовательные задачи дошкольного образования с коррекцией недостатков в развитии, а также 

профилактике нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер детей 

с ОВЗ. 

•  принцип природосообразности, учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

•  принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

•  принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и деятельности 

воспитателей и специалистов; 

•  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во 

всех пяти образовательных областях. 

Принципы, используемые в Программе с учетом коррекционно-развивающей психолого-педагогической 
работе: 

• индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), 

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

когда сам ребенок становится субъектом образования; 

•  возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на разных этапах ее 

реализации; 

•  специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического развития, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 
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 Дифференцированный подход к построению Программы воспитанников с ЗПР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих детей, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя воспитанникам с нарушениями речи 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих 

пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно - 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход, основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием. Деятельностный подход в дошкольной организации строится на признании того, что 

развитие личности детей с нарушениями речи определяется характером организации доступной и 

дидактически полезной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. Ключевым условием 

реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного 

действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 

ориентация на личностно-ориентированные, проблемно - поискового характера. 
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Системный подход, основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой 

функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство 

общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 

определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход 

строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации системного подхода 

в образовании детей дошкольного возраста с нарушениями речи является включение речи на всех этапах 

учебной деятельности обучающихся. Данный подход обеспечивает тесную взаимосвязь в формировании 

перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО и коррекционно-

развивающей области; реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и др.) в 

соответствии с различными ситуациями. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

МАДОУ № 18 предоставляет муниципальную услугу «Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» детям 

дошкольного возраста от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 

На основании ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273- (ред. от 30.12.2015) Статья 79. 

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования. Для 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ в группах компенсирующей направленности, должны создаваться 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей ОВЗ. В 

основной программе образовательного учреждения, в котором функционируют группы компенсирующей 

направленности, обязательно отражается содержание работы по коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ. В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются коррекционные 

мероприятия. 

В МАДОУ № 18 в настоящее время посещают 2 ребенка с ОВЗ: 
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 На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в 

физического и психического развития и дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В группу зачисляются дети дошкольного возраста от 5-7 лет на основании заключения ПМПК о 

необходимости коррекционной работы. Коррекционная программа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте с 5-8 

лет. 

Содержание педагогической работы с детьми с ОВЗ определяется целями и задачами коррекционно - 

развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного 

возраста. Каждый этап в свою очередь включает все направления развития детей дошкольного возраста, 

соответствующие ФГОС, ООП-ОП ДО МАДОУ № 18 и деятельности по квалификационной коррекции 

недостатков физического и психического развития детей с ОВЗ. 

На первом этапе проводится коррекционно - развивающая работа с детьми посвященная 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ОВЗ, формированию у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире. 

Второй этап посвящен работе по восполнению пробелов в психическом и психоречевом развитии 

детей, формированию и совершенствованию элементарных навыков игровой, физической, изобразительной, 

познавательной, речевой и др. деятельности. 

Этап работы с детьми с ОВЗ определяется после проведения обследования, с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 

11 

Наименование группы Возраст Количество детей 

Группы общеразвивающей 
направленности 

Дети 5-го года жизни 2 



родителей. Коррекционная работа осуществляется учителями-логопедами, педагогами- психологами, 

педагогами - дефектологами, воспитателями, имеющими соответствующее образование и/или курсы 

повышения квалификации по организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровый потенциал имеет высокий уровень профессиональной педагогической подготовки 

соответствующий лицензионным требованиям, квалификационным характеристикам по должностям 

работников дошкольных образовательных организаций, что позволяет осуществлять образовательную 

деятельность на высоком качественном уровне. 

Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ 

АООП-ОП ДО для детей с ОВЗ (задержка психического развития) МАДОУ № 18 направлена на 

следующие категории детей с ОВЗ: задержкой психического развития (ЗПР). 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) - это нарушение нормального темпа психического развития. 

Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений 

мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на 

фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии 

умственных способностей и поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети со 

средней задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в течение своих дошкольных лет. 

Чем такие дети становятся старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих навыках по 

сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного развития, становятся только шире. Недостатком 

способности к умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с задержкой развития 

является плохая память, несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания 

обучаться. 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную группу. Этиология ЗПР 

связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с 

неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью 

центральной нервной системы генетического характера. В настоящее время выявлено две основных варианта 

патогенетических механизмов формирования ЗПР: 
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1)  нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально - волевой 

сферы и личности, т.е. с психическим инфантилизмом; 

2)  нарушения познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Существует классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм ЗПР, которая стала 

основополагающей для разработки критериев отбора в коррекционно - образовательные учреждения для 

детей с ЗПР, и которая широко используется в теории и практике социальной дошкольной педагогики. В 

соответствии с этой классификацией понятие « задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У 

детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно - двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. 

Выделены следующие типы ЗПР: 

-  по типу конституационального ( гармонического ) психического и психофизического инфантилизма; 

-  соматического происхождения ( с явлениями соматической астении и инфантилизма); 

-  психогенного происхождения ( патологическое развитие личности по невротическому типу, 

психогенная инфатилизация); 

- церебрально - органического генеза 

Память 

Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они испытывают 

трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше времени на запоминание информации, им 

сложнее удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что 

касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и 

извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники. 

Речь 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и 

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

развития, имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логикограмматических конструкций типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для пересказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление 

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

словотворчества. 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических категорий дети 

практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки 

второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы 

педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети 

не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную 

ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития 

может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 

языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития речи обусловливает 

необходимость специальной логопедической помощи. В плане организации коррекционной работы с детьми 

важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей 

функции. При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. Поэтому 

методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование реальных 

предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В 

различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои действия, подводить итог 

выполненной работе, а на более поздних этапах - составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать 

действиям планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья:недостаточную сформированность мотивационно-

целевой основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаковосимволической 

деятельности. 

Игра. 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с 

задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 

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

одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как его привлекли 

красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. 
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В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не 

формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на 

этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует 

коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития обусловливает 

своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По 

уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. 

Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой психического развития 

не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально 

развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

Нравственно-этическая сфера 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных 

эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. 

Скорость обучения 

Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с 

развитием в пределах нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество занятий, 

после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 

Внимание 

Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи является характеристикой 

продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным 

чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. 

Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время 

изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и 

использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен 

стать систематический контроль основных признаков концентрации зрительного внимания, также как и 

контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР 

значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. 
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Общая характеристика обучения 

Дети с нарушениями развития, в особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием 

новых полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти 

навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития 

нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация 

Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к обучению или 

решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, 

даже имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает положительный результат от 

приложенных усилий. В попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать 

наиболее низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отказываться от 

приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы 

самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения 

со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном 

успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при 

этом, после собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не 

отличаясь от остальных детей. 

Поведение 

Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. Эта особенность может 

проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и социальных 

навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. 

Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же 

как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. 

Задержка психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду генетических 

заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением. 
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Самообслуживание и повседневные навыки  

Дети с задержкой развития, нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены 

базовым навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и 

поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и 

повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем 

базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для 

дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие 

Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей проблемой для многих детей с 

ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, 

значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным 

навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности социального 

развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной самостоятельной 

жизни. 

Положительные качественные признаки  Описание умственных 

способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, однако 

современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

Особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ЗПР 

При воспитании и обучении детей с ЗПР существует ряд проблем, обусловленных психофизическими 

особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных 

функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций речевой 

деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и 

обучения детей нашего учреждения, является актуальной. 
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Особенностью Программы является распределение материала не по годам обучения, а по этапам. 

Ребенок включается в коррекционное обучение в возрасте 5-6 лет, при этом основной акцент делается на 

коррекционную работу по индивидуальной программе. Использование программы предполагает большую 

гибкость. Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса 

причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. 

Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе результатов обязательного полного 

психолого-педагогического обследования всех детей в группе. Программа допускает, что уровень 

«достижений» некоторых детей даже к началу школьного обучения может быть скромным. Подлинными 

достижениями является социально-личностная реабилитация детей с ЗПР, овладение ими основами 

социально-бытового и коммуникативного поведения. 

1. 2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации АООП - АОП ДО планируются возможные достижения детей на следующих 

этапах обучения в следующих образовательных областях и видах детской деятельности: 

Социально-коммуникативное развитие. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

«Я сам»: 

-  откликаться и называть свое имя; 

-  откликаться на свою фамилию; 

-  узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

-  показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); показывать на лице глаза, 

рот, нос, на голове - уши, волосы; 

-  самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на своем стуле, 

спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

«Я и другие»: 

-  узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее заменяющего); 

-  формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к матери и 

членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 

-  наблюдать за действиями другого ребенка; 

-  эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

-  фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 
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-  указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и 

некоторых сверстников. 

«Я и окружающий мир»: 

-  проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям с ними; 

-  демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета (эмоциональный 

стимул); 

-  фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее движение; 

-  выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): брать предмет в 

руки, стучать им, удерживать в руке; 

-  испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, 

мягкий, теплый, гладкий); 

-  эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, природные звуки; 

-  пользоваться невербальными формами коммуникации; 

-  использовать руку для решения коммуникативных задач; 

-  пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

-  называть свое имя, фамилию, возраст; 

-  показывать и называть основные части тела и лица; 

-  знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач); 

-  определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды в 

зависимости от времени года; 

-  адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя накопленный 

практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

-  пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

-  называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

-  находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

-  называть имя друга или подруги; 

-  рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, шофер, 

продавец; 
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-  иметь представления о повседневном труде взрослых; 
-  адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

-  находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

-  называть имя друга или подруги; 

-  рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: врач, повар, шофер, 

продавец; 

-  иметь представления о повседневном труде взрослых; 

-  выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

-  пользоваться в повседневном общении фразовой речью. 

Речевое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

-  пользоваться невербальными формами коммуникации; 

-  использовать руку для решения коммуникативных задач; 

-  пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

-  проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и рассказывать об 

окружающем; 

-  слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, потешкам, 

песенкам; 

-  воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

-  выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и 

ближайшем окружении. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

-  узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

-  строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

-  рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

-  понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, в; 

-  отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать свои 

собственные; 
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-  отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три медведя», «Кто 

сказал «мяу»?»; 

-  узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

-  пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

-  употреблять в речи названия детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

-  понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

-  использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

-  строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

-  понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-следственные отношения, и отвечать на 

поставленные вопросы; 

-  понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и 

мультфильмов; 

-  рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по знакомой сказке; 

-  проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

-  пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

-  употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

-  понимать и использовать в активной речи предлоги (в, на, под, за, перед, около, у, из, между); 

-  использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

-  использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

-  строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений; 

-  читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

-  отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных персонажей; 

-  знать 1 -2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; планировать в речи свои ближайшие 

действия. 
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Познавательное развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

Сенсорное воспитание. 

-  воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми 

чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

-  различать свойства и качества предметов: мокрый — сухой, большой - маленький, сладкий — 

горький, горячий — холодный; 

-  воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов (большой — 

маленький, горячий — холодный, кубик- шарик); 

-  сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

-  дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов (выбор из 

трех); 

-  складывать разрезную картинку из двух частей; 

-  учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой деятельности (шарик 

катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой матрешки, маленький - для маленькой); 

-  дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов или 

картинок). 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  различать свойства и качества предметов: маленький — большой - самый большой; сладкий - горький 

- соленый; 

-  доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из двух); 

-  учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, в 

строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

-  складывать разрезную предметную картинку из трех частей; 

-  выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет); 

-  пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

-  выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения между 

предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под стол»); 

-  называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон какой?» - 

«Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»); 

-  дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), 

реагируя на изменение звучания определенным действием; 
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-  дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка,кот, домик (с использованием картинок); 

-  выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать действия по 

картинкам; 

-  складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

-  выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных свойств; 

-  соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному образцу, 

плоскостные формы по объемному образцу; 

-  передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, овал); 

-  производить сравнение предметов по форме и величине с использованием образца из двух-трех 

объектов, проверяя правильность выбора способом практического промеривания; 

-  вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; выбирать 

заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий — низкий; 

-  опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и качеств («Возьми желтое, 

круглое, сладкое, сочное»); 

-  обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и зрительно-двигательного анализа; 

-  узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум 

ветра, шум дождя, шум водопада; 

-  разные свойства (яблоко - большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор из трех - четырех); 

-  дорисовывать недостающие части рисунка; 

-  воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

-  соотносить форму предметов с геометрической формой — эталоном; 

-  ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

-  дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

-  использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

-  описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

-  воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2—3); 
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-  дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; 

-  группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

-  использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

-  ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой-планом. 

Формирование мышления. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

-  пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в практических ситуациях; 

-  использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы-орудия (сачок, тесьму, 

молоточек, стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих предметов). 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

-  использовать предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; 

-  использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

-  пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-практических задач; 

-  фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

-  анализировать проблемно-практические задачи; 

-  иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности людей; 

-  воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

-  производить анализ проблемно-практических и наглядно-образных задач; 

-  устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

-  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

-  выполнять задания на классификацию картинок; 

-  выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 
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По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

-  выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

-  соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

-  различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный, 

употреблять в речи названия количеств; 

-  находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

-  составлять равные по количеству группы предметов; 

-  понимать выражение столько ..., сколько ... . 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

-  сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения (приложение и 

наложение) и счет, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

-  осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один из способов 

преобразования; 

-  выделить 3 предмета из группы по слову; 

-  пересчитывать предметы в пределах трех; 

-  осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца; 

-  выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с открытым и закрытым 

результатами. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

-  осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

-  определять количество предметов и предметных изображений на картинках, расположенных в ряд и 

при различном расположении, в пределах пяти; 

-  сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета элементов каждого множества; 

-  решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно, в пределах четырех; 

-  измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью условной мерки. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

-  осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, 

порядковый счет в пределах семи; 

-  пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном 

их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 
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-  осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

-  определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по 

представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

-  измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать 

составные мерки. 

Ознакомление с окружающим (природой, предметным миром). 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

-  показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки; 

-  узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

-  отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, дерево. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, предметы 

посуды, одежды; 

-  называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

-  определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

-  определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды в 

зависимости от времени года; 

-  адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя накопленный 

практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты; 

-  называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в повседневной жизни; 

-  называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 

-  называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима, лето, осень; 

-  определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  иметь представления о повседневном труде взрослых; 

-  адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

-  выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называть их; 

-  различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 
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-  называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, их 

детенышей; 

-  определять признаки четырех времен года; 

-  различать время суток: день и ночь. 

Конструирование. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

-  положительно относиться к процессу и результатам конструирования; 

-  узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

-  создавать простейшие постройки из строительного материала и палочек; 

-  проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с ними; 

-  создавать поделки и конструкции в разных условиях — на полу и на столе; 

-  понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций: возьми, поставь, принеси, 

кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик; 

-  играть, используя знакомые постройки. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из различного 

строительного материала по образцу, играть с ними; 

-  называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

-  позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с использованием 

построек; узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя или несколькими объемными объектами; 

-  отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  различать конструкторы разного вида и назначения; 

-  создавать по просьбе взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

-  создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти (4-5 элементов); 

-  называть знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их в игре; 

-  строить дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, стол, стул); 

-  составлять простейшие игрушки из полос бумаги (под руководством педагога); 

-  давать оценку результатам своей работы, сравнивая ее с образцом (по наводящим вопросам 

взрослого), пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой; 

-  использовать созданные конструкции в свободной игровой деятельности. 
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По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными 

условиями деятельности - на столе или на ковре; 

-  различать конструкторы разного вида и назначения; 

-  создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, выполняемые детьми в течение 

года; 

-  создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 6-7 элементов); 

-  выполнять постройки по предварительному замыслу; 

-  участвовать в выполнении коллективных построек; 

-  рассказывать о последовательности выполнения работы; 

-  давать оценку своим работам и работам сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изодеятельность: 

Лепка. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

-  активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

-  соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

-  лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми 

и прямыми движениями (колбаску, баранку, колобок); 

-  положительно относиться к результатам своей работы. По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя приемы 

вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

-  давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не такой»; 

-  обыгрывать лепные поделки. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

-  соотносить поделки с реальными предметами; 

-  создавать уже знакомые поделки по просьбе взрослого; 

-  участвовать в выполнении коллективных работ; 

-  рассказывать о последовательности работы; 

-  давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

-  создавать лепные поделки по образцу; 

-  передавать в поделках основные свойства и отношения предметов; 

-  лепить предметы по образцу, словесной инструкции; 

-  давать оценку работе своей и сверстников; 

-  участвовать в создании коллективных поделок. 

Аппликация. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

-  адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного предмета; 

-  соотносить ее с реальными объектами; 

-  положительно относиться к своей работе. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  наклеивать предмет по образцу (фрукты, овощи); 

-  наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

-  составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей; 

-  давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не такой». 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  готовить рабочее место к выполнению аппликации; 

-  самостоятельно работать с материалами; 

-  выполнять знакомые аппликации по образцу, по речевой инструкции; 

-  участвовать в выполнении коллективной аппликации; 

-  рассказывать о последовательности выполнения работы; 

-  давать оценку своей работе и работе сверстников. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, слева, справа; 

-  правильно располагать рисунок на листе; 

-  рассказывать о последовательности выполняемых действий; 

-  давать оценку работе сверстников и своей. 

Рисование. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 
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-  адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать; 

-  обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

-  проводить прямые, волнистые, прерывистые, закругленные линии различными изобразительными 

средствами; 

-  соотносить рисунок с реальными объектами, называть их; 

-  положительно относиться к результатам своей работы. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  проявлять интерес к изобразительной деятельности; 

-  передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

-  ориентироваться на листе бумаги; 

-  давать оценку результатам по наводящим вопросам взрослых. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

-  располагать рисунок правильно на листе бумаги; 

-  создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

-  анализировать образец в сравнении; 

-  закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

-  создавать рисунки со знакомым сюжетом. 

-  давать оценку работам. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  готовить рабочее место к выполнению задания; 

-  пользоваться различными изобразительными средствами и приспособлениями; 

-  создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

-  выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

-  участвовать в выполнении коллективных работ; 

-  эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, оригинальные изображения; 

-  рассказывать о последовательности работы; 

-  давать оценку работам. 

Музыкальное воспитание. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

-  различать знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагировать жестом, действием, 

словом на звучание знакомой мелодии; 
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-  прислушиваться к словам песен, подпевать отдельные слова, слоги; 

-  выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать); 

-  участвовать в коллективной досуговой деятельности. 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

-  внимательно слушать короткие музыкальные произведения; 

-  согласовывать движения с началом и концом музыки; 

-  узнавать мелодию, исполняемую на разных инструментах; 

-  различать знакомые звуки природы, бытовых приборов; 

-  подпевать взрослому слоги и слова знакомых песен; 

-  выполнять элементарные движения с султанчиками; 

-  участвовать в подвижных музыкальных играх; 

-  выполнять танцевальные движения под музыку. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

-  воспроизводить несложный ритмический рисунок; 

-  различать и узнавать голоса сверстников; 

-  петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение; 

-  выполнять плясовые движения под музыку; 

-  участвовать в коллективной игре на музыкальных инструментах; 

-  следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и их 

поступкам. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

-  эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений; 

-  различать музыку различных жанров; 

-  называть музыкальные инструменты; 

-  выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

-  участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

5. Физическое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

-  смотреть на взрослого, поворачиваясь к нему лицом; 

-  выполнять движения по подражанию; 

-  бросать мяч по мишени; 

-  ходить стайкой за воспитателем; 

-  ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 
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-  ходить по дорожке и следам; 

-  спрыгивать с доски; 

-  ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

-  проползать под веревкой; 

-  проползать под скамейкой; 

-  переворачиваться из положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе». 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

-  выполнять действия по показу взрослого; 

-  бросать мяч в цель двумя руками; 

-  ловить мяч среднего размера; 

-  ходить друг за другом; 

-  вставать в ряд; 

-  бегать вслед за воспитателем; 

-  прыгать на месте по показу воспитателя или по подражанию; 

-  ползать по скамейке произвольным способом; 

-  перелезать через скамейку; 

-  проползать под скамейкой; 

-  удерживаться на перекладине (10 секунд); 

-  выполнять речевые инструкции взрослого. 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

-  выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой инструкции; 

-  ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

-  передавать мяч друг другу, стоя в кругу; 

-  ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

-  подлезать под скамейки, ворота и перелезать их; 

-  лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; 

-  ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны; 

-  ходить на носках, перешагивая через палки; 

-  ходить, наступая на кубы, «кирпичика»; 

-  бегать змейкой, передвигаться прыжками вперед; 

-  выполнять скрестные движения рук; 

-  ездить на трехколесном велосипеде; 

-  выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за голову, на 

плечи). 
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По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

-  выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

-  попадать в цель с расстояния 5 м; 

-  бросать и ловить мяч; 

-  ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

-  ходить по наклонной гимнастической доске; 

-  лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки; 

-  ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

-  прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

-  самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре. 

Прогноз развития ребенка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно - 

развивающей и образовательной деятельности 

Направления ПМП 
сопровождения 

Предполагаемые итоговые 
результаты 

Фактические результаты при 
выпуске ребёнка из ДОУ 

Медицинское (формы и 
сроки сопровождения 
специалистами ДОУ и 
поликлиники) 

• Практически здоров(а) и готов(а) к 
обучению в школе 
• Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 
обучению, но необходимо дальнейшее 
сопровождение врачами- 
специалистами 

Практически здоров(а) и готов(а) к 
обучению в школе • Хорошая 
динамика в состоянии здоровья, 
готов(а) к школьному обучению, но 
необходимо дальнейшее 
сопровождение врачами- 
специалистами 

• Динамика в состоянии здоровья не 
значительная, необходимо дальнейшее 
сопровождение врачами- 
специалистами 

• Без динамики в состоянии здоровья, 
необходим индивидуальный подбор 

формы обучения необходим 
индивидуальный подбор формы 
обучения ( индивидуальное, 
дистанционное, в спец.учреждении и 
д р )  

• Другое 

• Динамика в состоянии здоровья не 
значительная, необходимо 
дальнейшее сопровождение 
врачами- 
специалистами 

• Без динамики в состоянии 
здоровья, необходим 
индивидуальный подбор формы 
обучения необходим 
индивидуальный подбор формы 
обучения ( индивидуальное, 
дистанционное, в спец.учреждении 
и 
др) 

• Другое 

Психологическое 
(психические процессы, 
подлежащие коррекции, 
формы и 

•Все психические процессы 
сформированы по возрасту, готов(а) к 
обучению в школе •Хорошая динамика 
в развитии психических 

•Все психические процессы 
сформированы по возрасту, готов(а) 
к обучению в школе •Хорошая 
динамика в развитии психических 
процессов 
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сроки 
сопровождения) 

процессов 
•Незначительная динамика в развитии 
психических 
процессов 

•Незначительная динамика в 
развитии психических процессов 
•Без динамики 

•Без динамики Другое 
•Другое 

 

Специальное 
(логопедическое) 
(речевые процессы, 
формы и сроки 
сопровождения) 

•Все речевые процессы 
сформированы по возрасту, готов(а) к 
обучению в школе •Хорошая динамика 
в развитии речевых процессов 
•Незначительная динамика в развитии 
речевых процессов •Без динамики 

•Все речевые процессы 
сформированы по возрасту, готов(а) 
к обучению в школе 

•Хорошая динамика в развитии 
речевых процессов •Незначительная 
динамика в развитии речевых 
процессов 

Другое •Без динамики 
 Другое 

Специальное 
(дефектологическое) 
(формы и сроки 
сопровождения) 

•Все процессы сформированы по 
возрасту, готов(а) к обучению в школе 

•Все процессы сформированы по 
возрасту, готов(а) к обучению в 
школе 

•Хорошая динамика в развитии •Хорошая динамика в развитии 

•Незначительная динамика в развитии 
•Незначительная динамика в 
развитии 

•Без динамики •Без динамики 
Другое Другое 

Педагогическое •Полностью усвоил(а) основную 
образовательную Программу, 
реализуемую в ДОУ, сформированы 
интегративные качества по всем 
направлениям развития • Частично 
усвоил(а) основную образовательную 
Программу, реализуемую в ДОУ, 
испытывает трудности в усвоении 
образовательных областей 
•Не усвоил)основную образовательную 
Программу, реализуемую в ДОУ 

•Полностью усвоил(а) основную 
образовательную Программу, 
реализуемую в ДОУ, сформированы 
интегративные качества по всем 
направлениям развития • Частично 
усвоил(а) основную 
образовательную Программу, 
реализуемую в ДОУ, испытывает 
трудности в усвоении 
образовательных областей 
•Не усвоил) основную 
образовательную Программу, 
реализуемую в ДОУ 

Социализация и 
интеграция 

•Полностью социализирован(а) и 
интегрирован(а)в среде сверстников 
•Частично социализирован(а) и 
интегрирован(а)в среде сверстников •не 
социализирован(а) и интегрирован(а)в 
среде сверстников 

•Полностью социализирован(а) и 
интегрирован(а)в среде сверстников 
•Частично социализирован(а) и 
интегрирован(а)в среде сверстников 
•не социализирован(а) и 
интегрирован(а)в интегрирован(а)в 
среде сверстников среде 
сверстников среде сверстников 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОПИСАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ). 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы МАДОУ № 18 предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива МАДОУ № 18 и других участников образовательных отношений, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения  МАДОУ № 18. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права воспитанников на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечить развитие способностей ребенка, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-  речевое развитие; 

-  социально-коммуникативное развитие; 
-  познавательное развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Коррекционно-развивающая часть 

Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психолого- педагогической работы с 

детьми: о формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к 

себе («Я сам»); о развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и другие»); о создание предпосылок 

и закладка первоначальных основ нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям («Я и окружающий мир»). Основополагающим содержанием раздела 

«Социальнокоммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка с взрослым и 

научение малыша способам усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества с 

взрослым лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно познавательному 

интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другими людьми. В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление о 

себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит 

к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. Мир 

человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о добре и зле, о своем и 
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чужом и т. д. У ребенка с ограниченными возможностями здоровья необходимо развивать социально 

значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого человека, помочь, уступить, проявить 

заботу о слабом, пожилом. В идеале нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в 

различных видах общения с детьми и взрослыми. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу. На начальных 

этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей невербальных форм общения — фиксации 

взгляда на лице взрослого, пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 

ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам эмоционального общения. В дальнейшем 

наряду со становлением вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают 

развиваться и совершенствоваться. Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 

социальных отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях 

организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. Таким образом, социально-

коммуникативное развитие проблемного ребенка подготавливает его к адекватной ориентировке в 

окружающей среде, способствуя при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

В процессе социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника выделяют три базовых 

концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и 

окружающий мир». В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический характер и на разных возрастных 

этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне проигрывает типологически однородные 

ситуации, привнося в них свой новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, 

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более углубляющуюся проработку ситуаций 

социализации, дополняя и обогащая их новыми задачами, целями и способами деятельности. При выборе 

стратегии коррекционноразвивающего обучения целесообразно создавать специальные педагогические 

условия для формирования сотрудничества ребенка с взрослым. Среди этих условий можно выделить 

следующие: - эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; - правильное определение 

способов постановки перед ребенком образовательно- воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности; - подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих 

уровню развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к усвоению 

общественного опыта через совместные действия взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой 

инструкции, поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные пробы, 

практическоепримеривание, зрительная ориентировка). 
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Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном формировании детской 

деятельности педагогом-дефектологом или специально подготовленным взрослым. 

В целом все содержание работы в разделе «Социально-коммуникативное развитие" нацелено на 

подготовку детей к обучению в школе, на формирование них навыков продуктивного взаимодействия с 

окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро 

изменяющемся мире. Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого года жизни с 

нарушением интеллекта осуществляется в процессе образовательной деятельности по социальному развитию 

и ознакомлению с окружающим. Занятия проводятся 4 раза в неделю педагогом-дефектологом и 

воспитателем. 

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по обследованию 

предметов и объектов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-

двигательных способов обследования, обобщает полученный ребенком практический жизненный опыт, 

приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической деятельности. Воспитатель организует 

практическую деятельность детей, проводит целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью 

людей и окружающей действительностью. 

Социально-коммуникативное развитие первый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта с взрослым. 

ормировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со взрослым. 

-  Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 

ребенка с взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

-  Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и указательным 

пальцем. - Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей какое-либо 

действие ребенка в определенной ситуации. 

-  Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

-  Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

-  Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

-  Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье. 
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Задачи концентра «Я сам»: о откликаться и называть свое имя; о откликаться на свою фамилию; о 

узнавать себя в зеркале, на фотографии; о показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, 

руки, ноги); показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; о самостоятельно садиться, сидеть, 

ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи 

из своего шкафчика и т. п.). 

Задачи концентра «Я и другие»: о узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - 

взрослого, ее заменяющего); о формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); о наблюдать за 

действиями другого ребенка; о эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; о 

фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; о указывать пальцем или рукой на 

близких взрослых (маму, родных, воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «Я и окружающий мир»: о проявлять непосредственный интерес к игрушкам, 

предметами действиям с ними; о демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление 

предмета (эмоциональный стимул); о фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать 

взором ее движение; о выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): 

брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; о испытывать эмоциональное удовольствие от красивой 

игрушки, от качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); о эмоционально реагировать на 

мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, природные звуки. 

Социально-коммуникативное развитие второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания - Ф - Формировать у детей способы адекватного реагирования на 

свои имя и фамилию, эмоционально, словесно, действиями). - Продолжать формировать у детей 

представления о себе и о своей семье. 

-  Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах. 

-  Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях. 

-  Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, 

живот, спина, руки, ноги, пальцы). 

-  Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове - 

волосы. 

-  Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; 

глаза смотрят; уши слушают. 

-  Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на 

прогулку и т. п. 
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-  Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

-  Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним. 

-  Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным способам действий 

с ними. 

-  Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, 

эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

Социально-коммуникативное развитие третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрослых 

и сверстников. 

-  Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

-  Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников. 

-  Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок). 

-  Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта. 

-  Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»). 

-  Продолжать формировать у детей коммуникативные умения: приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу- доброжелательно взаимодействовать. 

-  Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

-  Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

Социально-коммуникативное развитие четвертый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие). 

-  Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние. 

-  Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий. 

-  Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих. 
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-  Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого 

или сверстника. 

-  Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, бурное 

выражение радости). 

-  Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения. 

-  Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым. 

-  Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций. 

-  Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности. 

-  Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка 

игрушек; уход за растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; 

влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном 

участке). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях воспитания формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста и 

совершенствования образовательной деятельности по предупреждению гибели детей при пожарах и детского 

дорожно-транспортного травматизма возникла потребность в дополнении основной обязательной части 

Программы парциальной программой «Безопасность», написанной авторским коллективом в лице Авдеевой 

Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б. Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для детей 

старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых 

(игры, тренинги, беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут им более 

эффективно усвоить новый материал. 

Комплект состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен как для воспитателей 

детских садов, так и для родителей. 

41 



Учебным планом предусмотрена образовательная деятельность с детьми в организованной совместной 

деятельности со взрослым 1 раз в неделю, а также в самостоятельной деятельности и режимных моментах. 

Программа реализуется по следующим разделам: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

1.1.О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа 

2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. Ребенок дома 

3.1.  Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2.  Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3.  Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1.  Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

4.2.  Изучаем свой организм. 

4.3.  Прислушаемся к своему организму. 

4.4.  О ценности здорового образа жизни. 

4.5.  О профилактике заболеваний. 

4.6.  О навыках личной гигиены. 

4.7.  Забота о здоровье окружающих. 

4.8.  Поговорим о болезнях. 

4.9.  Инфекционные болезни. 

4.10.  Врачи — наши друзья. 

4.11.  О роли лекарств и витаминов. 

4.12.  Правила оказания первой помощи. 
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Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1.  Психическое здоровье. 

5.2.  Детские страхи. 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми. 

Раздел 6. Ребенок на улице 

6.1.  Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5.О работе ГИБДД. 

6.6.  Милиционер-регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. 

Важно, учитывая опыт детей, подбирать и использовать их адекватно возрастным особенностям и целям 

развития. 

В рамках создания условий для реализации образовательных целей и задач проекта ранней 

профориентации детей дошкольного возраста самостоятельно добавлены следующие программы: 

Программа «Мир профессий» В. П. Кондрашова подразумевает формирование представлений о 

профессиональной деятельности взрослых посредством специально организованных профориентационных 

сюжетно-ролевых игр. 

Заявляются следующие задачи программы: 

-  выявление и формирование профессиональных интересов детей, поддержка и развитие их 

природных дарований; 

-  психолого-социальная ориентация детей; - развитие у детей в ходе игровой деятельности 

трудовых навыков; 

-  формирование мотивации и интересов детей с учётом особенностей их возраста и состояния 

здоровья. 

Программа учитывает тематику сюжетно-ролевых игр с производственными и бытовыми сюжетами 

основной и других программ дошкольного образования и дополняется значительным количеством сюжетно-

ролевых игр профориентационной направленности. Программа составлена циклично: тематика игр частично 

повторяется в каждой возрастной группе в расширенном и усложнённом виде. Подборка игр производится по 

возрастным диапазонам и может варьироваться в соответствии с местными условиями. Игры включают 

ролевое участие детей в 
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максимальном числе понимаемых для данного возраста профессий. В целом, программа предусматривает 

ознакомление детей более чем с 80 профессиями. В дошкольной образовательной организации задачу по 

формированию представлений о людях разных профессий целесообразно решать не только непосредственно 

в образовательной деятельности, но и вне неё . Ранняя профориентация будет эффективна при условии 

наличия выстроенной системы работы, разработанного перспективного плана, соответствующего 

методического и наглядного материала. 

Программа А. Д. Шатовой «Дошкольник и экономика» рассчитана на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Структурно состоит из четырёх взаимосвязанных блоков: 

1)  Труд - продукт. 

2)  Деньги (цена, стоимость). 

3)  Реклама: желания и возможности. 

4)  Полезные навыки и привычки в быту - тоже экономика. 

Занятия по программе проводятся в различных формах: занятия-соревнования, занятия- путешествия, 

занятия-экскурсии, занятия-викторины, игры и т. п. 

Заявлены следующие способы реализации программных задач: 

-  ознакомление детей с денежными единицами разных стран; 

-  проведение сюжетно-ролевых игр «Банк», «Кафе», «Супермаркет», «Путешествие», 

«Аукцион»; 

-  организация настольных игр экономической тематики («Денежный поток», «Монополия», 

«Лунапарк»); 

-  организация развивающих игр («Пятый лишний», «Подбери витрину для магазина», «Кому 

что нужно для работы»); 

-  проведение экскурсий в магазины и банки; 

-  решение арифметических задач; 

-  разгадывание кроссвордов экономического содержания; 

-  чтение сказок экономического содержания (например, И. В. Липсиц «Удивительные 

приключения в стране «Экономика», Э. Успенский «Бизнес Крокодила Гены», И. М. Котюсова, Р. С. 

Лукьянова «Экономика в сказках и играх»). 

Программа адаптирована как для занятий в детском саду, так и для домашнего обучения, и 

подразумевает широкую практику применения полученных детьми знаний в быту и в будущей профессии. 

Учебный план Программы предусматривает 1 занятие в неделю с чередованием парциальных 

программ в процессе игровой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Коррекционно-развивающая часть 

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных процессов — ощущения 

становятся более насыщенными и дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на 

эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и переходить в образы-представления. 

Повышение активности ребенка приводит к тому, что он сам становится исследователем, который 

сначала постепенно, а затем все более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. 

Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей 

становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и деятельности. 

У детей с ЗПР с самого рождения не возникает активный познавательный интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без 

специально организованных условий воспитания. Если обучение детей этой категории не восполняет 

онтогенетически закономерный путь развития способов ориентировки, то механическое усвоение 

конкретных знаний не создает условий для подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к 

возникновению у детей безразличного отношения к окружающему миру, отсутствию познавательной 

активности, формированию пассивной позиции к восприятию всего окружающего. На этом фоне 

усугубляются проявления неадекватного поведения с людьми. Очень часто ребенок ЗПР воспринимает 

другого ребенка или человека как предмет, толкает или отодвигает его, не учитывая его позицию в 

пространстве и в социуме. 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-педагогической работы, 

которые способствуют решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта: 

•  сенсорное воспитание и развитие внимания; 

•  формирование мышления; 

•  формирование элементарных количественных представлений; 

•  ознакомление с окружающим (предметный мир, природа). 

Сенсорное воспитание. В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие внимания служат основой для 

развития у детей поисковых способов ориентировки: методов проб и промеривания. 
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Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех 

психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и 

воображения; с другой — оно выступает фундаментальной предпосылкой для становления всех видов 

детской деятельности — предметной, игровой, продуктивной, трудовой (Л. А. Катаева, 1978). 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках 

конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют 

диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти 

образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования 

связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. Сенсорное воспитание в своей основе 

направлено на формирование у детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий — действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует 

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение 

сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, 

обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойстве и 

отношений, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия 

во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а 

затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа - представления. 

Педагогам важно помнить, что с детьми с ЗПР надо работать, не теряя с ними визуального и 

ситуативного контакта, накапливая и обобщая практический и чувственный опыт ребенка. Образовательная 

деятельность по сенсорному воспитанию направлена на развитие зрительного восприятия и внимания, 

подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на 

развитие тактильно- двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия. Работа по этим 

направлениям значима для развития ребенка ЗПР в течение первых трех лет его пребывания в дошкольном 

учреждении. На четвертом этапе воспитания и обучения акцент в работе смещается на формирование у детей 

образов-представлений рамках упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих видов детское 

деятельности. Сенсорное воспитание первый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

-  Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно- двигательно, на 

слух и на вкус свойства предметов. 
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-  Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый — сухой, 

большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький. 

-  Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а затем 

в отраженной речи). 

-  Формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых и 

практических задач. 

-  Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Развитие зрительного восприятия и внимания Материал по развитию зрительного восприятия и 

внимания представлен в программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) 

используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала): А: 

развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа предметов; Б: восприятие 

формы; В: восприятие величины; Г: восприятие цвета; Д: восприятие пространственных отношений и 

ориентировка в пространстве группового помещения. 

Развитие слухового восприятия и внимания 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами 

становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивают ориентировку на 

слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых характеристик предметов или 

явлений. Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по следующему 

алгоритму: А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа предметов; Б: 

восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко — далеко, быстро — 

медленно, долго — кратко); В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; Г: 

дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; Д: восприятие пространственного 

местоположения звучащего предмета и ориентировка в пространстве знакомого помещения; Е: 

формирование представлений о воспринятом. 

Сенсорное воспитание второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, качества и 

отношения предметов. 

-  Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 

признаков. 

-  Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их 

свойства. 
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-  Продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач. 

-  Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах. 

-  Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предметов 

в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, конструктивной, трудовой). 

-  Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, 

аппликация). 

Сенсорное воспитание третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам. 

-  Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза. 

-  Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу. 

-  Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных по 

форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 с). 

-  Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя правильность 

выбора практическимпримериванием. 

-  Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков. 

-  Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: высокий - 

низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

-  Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции. 

-  Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак (цвет, 

форма, величина). 

-  Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление целого 

из частей в представлении). 

-  Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам обследования 

предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, зрительно-двигательно — обводить по контуру. 

-  Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после зрительнотактильного 

обследования. 
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-  Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал 

машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум 

ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум 

дождя). 

-  Формировать представления у детей о звуках окружающей действительности. - Продолжать 

развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать представления о разнообразных вкусовых 

качествах. 

Сенсорное воспитание четвертый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями (выбор из четырех-пяти). 

-  Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая недостающие части из 

четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие части или детали рисунка. 

-  Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, расположенным в 

беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

-  Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 

четырех). 

-  Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном. 

-  Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

-  Продолжать формировать у детей представление об относительности величины: один и тот 

же предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по отношению к другим — 

большим (длиннее - короче, выше - ниже). 

-  Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве. 

-  Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности. 

-  Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности (игровой, 

изобразительной, трудовой). 

-  Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен года (каждое 

время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, осень желтая, зима белая). 

-  Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные свойства: 

цвет, форму, величину, качества поверхности. 

-  Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 
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-  Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы. 

-  Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

-  Формировать у детей целостное представление о предметах. 

-  Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, цыпленок, одуванчик, подсолнух, лимон». «Что бывает 

круглым?» — «Мяч, шарик, яблоко, колесо, колечко, помидор» и т. д.). 

-  Формировать у детей представление об общих определенных признаках, характерных для 

предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают; 

деревья имеют корень, ветки, листья, растут; животные имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, 

бегают и т. д.). 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на 

развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления и становлению элементов логического мышления. На начальном этапе коррекционно-

педагогическая работа направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее 

обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, 

осваивает его. 

Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к самостоятельным 

предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с 

ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с 

их положительной оценкой. 

Формирование мышления первый этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 

-  Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе 

выполнения практического и игрового задания. 

-  Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и предметах-

орудиях фиксированного назначения. 

-  Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 

задачами. 

50 



-  Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 

предметы-заместители при решении этих задач. 

-  Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи и 

способы ее решения. 

Формирование мышления второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и находить 

способы ее практического решения. 

-  Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях. 

-  Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач. 

-  Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

-  Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

-  Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

-  Показатели развития к концу второго года обучения 

Формирование мышления третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли в деятельности людей. 

-  Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу. 

-  Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи 

(фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-практических задач. 

-  Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки 

с изображением ситуаций, знакомых из собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках. 

-  Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 
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-  Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения. 

-  Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать соответствующую предметную картинку (выбор из 

двух-трех). 

-  Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, 

раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных рассказах. 

Формирование мышления четвертый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его 

результаты. 

-  Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных 

картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение. 

-  Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

-  Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией. 

-  Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений (ФЭМП) 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно повторяющихся 

звуков и движений. Познание малышом количественной стороны действительности помогает ему более 

полно и точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения сравнивать группы 

предметов по количеству, считать, выполнять элементарные арифметические действия необходимы ребенку 

уже в дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, 

элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки 

к обучению в школе. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом развития 

восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету 

способствуют: о формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, действий по 

образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); o сенсорному развитию (развитию умения 

воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать 

их по определенному качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств 

предметов и их функционального назначения, и др.); о познавательному развитию (развитию умения 

сравнивать, анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и 

зависимости и др.); о развитию речи 
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(накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и количественные признаки предметов, 

количественные отношения, действия с множествами и др.; формированию грамматического строя речи). 

Работа с малышами по формированию количественных представлений начинается с заданий на 

подбор и объединение предметов по определенному признаку — с самого начального этапа развития 

представлений о множестве. На первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много предметов из 

группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

Далее, со второго года обучения детей учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; 

преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; учат пересчету предметов. 

Начиная с третьего года обучения, у воспитанников формируют простейшие измерительные навыки: учат 

измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь условными мерками. 

К концу пребывания в специальном детском саду, дети могут научиться считать (в прямом и 

обратном порядке, от заданного и до заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах семи; знать 

цифры в пределах пяти; составлять и решать простейшие арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка на наглядном материале и отвлеченно в пределах пяти, измерять и сравнивать протяженные, жидкие 

и сыпучие тела, используя условную мерку. 

ФЭМП первый этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами. 

-  Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное). Учить выделять и различать 

множества по качественным признакам и по количеству. 

-  Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции). 

-  Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание). 

-  Развивать речь воспитанников. Расширять понимание у детей речевой инструкции, связанной 

с математическими представлениями (один — много — мало, сколько?, столько.... сколько... и т. п.). 

Комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец вербальной 

(словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

-  Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку. 

-  Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

-  Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

-  Учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...». 

53 



-  Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в 

пределах двух без пересчета. 

ФЭМП второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода и т. д.). 

-  Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать 

умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно- практическом плане; продолжать обучать 

практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение); формировать сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

-  Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство. 

-  Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество. 

-  Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать практические способы 

проверки - приложение и наложение. 

-  Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, 

объединение и разъединение) в пределах трех. 

ФЭМП третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать количественные представления с учетом ведущих видов деятельности детей 

старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по математике использовать 

элементы рисования и сажено-дидактических игр с математическим содержанием. 

-  Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с разделом 

программы «Обучение игре»). 

-  Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

Развивать наглядно-образное мышление. 

-  Расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями. 

-  Переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки). Формировать планирующую 

функцию речи. 

-  Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 
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-  Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки. 

ФЭМП четвертый этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

-  Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности. 

-  Продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия. 

-  Расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться условными 

символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметических действий. 

-  Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

-  Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

-  Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

-  Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого из 

них в числовом ряду. 

-  Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти. 

-  Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с использованием 

составных мерок. 

Ознакомление с окружающим 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей 

целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей действительности. 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том 

случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. 

Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания — ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем чувственную 

основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и 

отношений (стихов, рассказов, сказок, песен). 
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Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим включает в себя ознакомление с 

предметным миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой природы. Во время 

занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и отношений, специфическим для каждого из 

трех основных направлений коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: «Предметный 

мир», «Живая природа», «Неживая природа». 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у детей формируются 

представления о функциональном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах 

действия с ними. В процессе ознакомления с природой у детей формируются представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. Особое внимание 

обращается на зависимость жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно меняющейся 

природной среде. Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом большое 

внимание уделяется экологическому воспитанию детей. В ходе коррекционно-развивающего обучения с 

детьми организуют образовательную деятельность по направлениям «Ознакомление с окружающим». Эта 

деятельность носит интегрированный характер по тем задачам, которые на них решаются, по уровню 

постановки целей и методическому оснащению. Однако при планировании должны быть четко определены 

специфические задачи по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» 

целью ознакомления с этим объектом является расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети 

должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети должны осуществить 

выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта. 

Ознакомление с окружающим первый этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира. 

-  Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту. 

-  Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в процессе 

практической деятельности. 

-  Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на 

слух объекты живой и неживой природы и природные явления. 

-  Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природы. 

Ознакомление с окружающим второй этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 
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-  Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у детей 

представлений о целостности человеческого организма. 

-  Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в 

труде. 

-  Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, 

мебель). 

-  Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, наблюдению 

за ними и их описанию. 

-  Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима). 

-  Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных признаков 

и представлений о них. 

-  Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

-  Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

-  Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное отношение 

к природе. 

Ознакомление с окружающим третий этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы. 

-  Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека. 

-  Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов. 

-  Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы. 

-  Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов. - Формировать у детей временные 

представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время суток: ночь, день). 

-  Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся 

знания и представления. 

Ознакомление с окружающим четвертый год обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и явлений, 

объектах живой и неживой природы. 

-  Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков. 
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-  Формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных 

основаниях для осуществления классификации и сериации. 

-  Формировать у детей представления о видах транспорта. 

-  Формировать у детей временные представления (о временах года, об их последовательности, 

о времени суток, о днях недели). 

-  Закреплять у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени. 

-  Продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной 

профессии в жизни людей. 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Коррекционно-развивающая работа 

Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка как в 

ДО, так и в семье. В то же время в непосредственно образовательной деятельности по развитию речи 

планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и 

обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых способностей. 

Однако рамки занятий по развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие 

речи ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и 

продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. Известно, 

что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. 

Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, 

интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический пух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, 

развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при обучении ребенка ЗПР. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной 

речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый 

создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности закрепляются и 

развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников специального 

дошкольного учреждения очень различен. Но постоянное внимание взрослых к речевой 
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деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной динамики 

придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью 

окружающих его людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в 

специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою 

состоятельность как в понимании речи, так и в воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи у ребенка, о тех 

формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах 

ребенка. 

Развитие речи первый этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно- игровые действия со 

сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и 

использовать указательные жесты. 

-  Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами. 

-  Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения с взрослыми и 

сверстниками. 

-  Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и 

предметами и к называниям этих действий. 

-  формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать: «Что с ним можно 

делать?»). 

-  Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании. 

-  Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей. 

-  Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. Развитие речи 

второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи. 

-  Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух-трех слов. 

-  Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

-  Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о 

наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 

-  Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 
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-  Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек. 

-  Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственномчисле и 3-го лица во 

множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»). 

-  Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

-  Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

-  Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и сверстниками. 

-  Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам. 

-  Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на них: «Где 

кошка? — Вот она». 

-  Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

Развитие речи третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях. 

-  Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

-  Начать формировать у детей процессы словообразования. 

-  Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, 

согласование существительных и глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений 

и глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах). 

-  Учить детей образовывать множественное число имен существительных. 

-  Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, употребляя глаголы. 

-  Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов. 

-  Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, 

явные и скрытые (с помощью педагога). 

-  Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим 

вопросам и самостоятельно. 

-  Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, скороговорки. 

-  Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

-  Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 
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-  Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. Развитие речи 

четвертый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Развивать у детей вербальные формы общения с взрослыми и сверстниками. - Продолжать 

учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи. 

-  Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими формами. 

-  Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

-  Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

-  Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учитъ пониманию и 

выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между. 

-  Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, 

из. 

-  Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с разными приставками, 

употребление однокоренных существительных). 

-  Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы по картинке. 

-  Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных картинок. 

-  Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжать 

сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки. 

-  Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке. 

-  Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

-  Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

-  Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения. 

-  Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 

речи. Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности. 

-  Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении и на специально 

организованных занятиях. 

Введение в грамоту Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как 

общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей 

деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной 

моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. 
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На первом году обучения проводят работу по развитию ручной моторики, на четвертом году 

обучения готовят детей к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей 

умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у 

детей имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму Развитие ручной моторики и тонкой моторики 

пальцев рук имеет выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики 

тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной 

коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется межполушарное 

и межанализаторное взаимодействие. Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от 

физической зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее 

развитие, либо задерживают. 

Ребенок ЗПР оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и динамика его развития 

находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного воздействия и содержания 

педагогической работы с ребенком. У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в 

сочетании с физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — формируется только при 

непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми проводят 

специальные занятия. 

При выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет без учета его 

функционального назначения и фиксированного способа употребления, выработанного в обществе, а при 

орудийных предметных действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, 

свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 

Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач коррекционно-

педагогической работы с умственно отсталыми детьми. Чтобы овладеть орудийными действиями, 

необходимо научить детей соотносить свои действия с конкретной практической задачей, научить 

захватывать предметы с учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные 

типы хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 

согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. 

Овладение различными типами хватания — захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление 

большого пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя пальцами — большим и 

указательным) — позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка при 

целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. 
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Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и навыками. При 

этом моторно умелый ребенок имеет возможность продемонстрировать свою состоятельность, что повышает 

его самооценку и в конечном итоге гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной 

моторики, зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и 

кистевых движений начинается с первого года обучения. 

Целесообразно оборудовать специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. 

В ней необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: 

мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей навыков 

шнуровки, бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, пазлы 

и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный детьми во время прогулок, 

также должен быть рассортирован по специальным емкостям и коробкам. 

Введение в грамоту первый этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. 

Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с 

речевым сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

-  Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении графических 

упражнений. 

-  Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью мелких 

предметов. 

-  Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, фломастеры, 

ручка, лист бумаги, доска). 

-  Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действиям взрослого. 

-  Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

Введение в грамоту второй этап обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать у детей специфические навыки в действиях рук 

-захват предметов (или сыпучих материалов) указательным типом хватания. 

-  Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

-  Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 
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-  Формировать у детей графические навыки. Воспитывать у детей оценочное отношение к 

результату графических заданий и упражнений. 

-  Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой инструкции. 

Введение в грамоту третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки. 

-  Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела животных, 

элементы предметов к основной части: к середине цветка лепестки, к веточкам листья и т. д.). 

-  Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без перекрещивания шнурка 

(дождик, дорожка и т. д.) сначала в две дырочки, а затем увеличивать их число (действия по подражанию, по 

образцу). 

-  Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону. 

-  Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя 

изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см). 

-  Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными линиями, повторяя их 

изгиб. 

-  Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

-  Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала пальцем, а затем 

карандашом). 

-  Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые предметы (яблоко, 

груша, воздушный шар и т. д.). 

-  Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при раскрашивании 

контурных сюжетных рисунков цветными карандашами. 

Введение в грамоту четвертый год обучения. 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами застегивания и 

расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка). 

-  Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном направлении (слева 

направо, вверх-вниз). 

-  Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать графические 

изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии. 

-  Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии. 

-  Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, уметь начинать 

работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на других. 
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-  Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу. 

-  Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и работам своих 

сверстников, сравнивая их с образцом. 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Коррекционно-развивающая работа 

Важным средством художественно-эстетического развития детей является изобразительная 

деятельность (лепка, рисование, аппликация) и музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей интереса к продуктивным 

видам деятельности, развитие предпосылок становления этих видов деятельности — орудийных действий, 

зрительно-двигательной координации, тонкой ручной моторики, перцептивных действий. 

В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них формируются образные 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и 

кистей рук. Формируются общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной 

деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, поэтапное выполнение умственных 

действий. 

На занятиях закладываются основы таких важных личностных черт и поведения, как 

целеустремленность, умение подчинить свою деятельность требованиям взрослого и ситуации занятия. 

Взаимодействие в коллективе сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков 

дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых функций — 

фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для ребенка с ЗПР на 

начальных этапах изобразительной деятельности. Ребенок усваивает способы передачи основных признаков 

предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования 

предметов и выделения его формы. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т.е. умения 

изображать предмет той или иной формы. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у 

детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивномоторные умения и 

навыки, образная сфера в целом. Здесь же формируются элементы учебной 
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деятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести первичную 

элементарную самооценку. 

Значимость художественно-эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 

ЗПР. Именно в процессе музыкальных занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может 

проявлять те индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во время другой 

деятельности в рамках коррекционно-развивающего обучения. Под влиянием музыки ребенок способен 

включиться в многообразные контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, проявить 

возможности, активизировать свои двигательные и познавательные умения. 

Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую активность особого 

ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе произведений для индивидуального 

прослушивания с учетом личностных особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется музыка 

успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых - стимулирующая, тонизирующая, бодрящая. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на протяжении всех этапов 

обучения, и является одним их основных направлений коррекционной работы, проводимой на музыкальных 

занятиях. 

Таким образом, художественно-эстетическое развитие способствует гармоничной социализации 

ребенка с ОВЗ, формированию у него способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и 

поощряемых в конкретном социальном окружении. 

Лепка первый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. 

-  Учить детей проявлять эмоции при работе с пластилином. 

-  Формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных объектов. 

-  Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов. 

-  Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать действия по 

подражанию и показу. 

-  Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями, 

соединять части, плотно прижимая, их друг к другу. 

-  Учить детей правильно сидеть за столом. 

-  Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

-  Учить называть предмет и его изображение словом. 

-  Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 
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Лепка второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

-  Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. - Учить детей выполнять 

знакомые лепные поделки по речевой инструкции. 

-  Формировать умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями 

между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов. 

-  Формировать у детей способов обследования предметов. 

-  Учить использовать в лепке разные приемы: вдавливание, сплющивание, прищипывание. 

Лепка третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Развивать у детей умение выполнять лепные поделки с последующим созданием сюжетов. 

-  Учить при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, 

овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

-  Учить лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и ленточным 

способом. 

-  Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

-  Воспитывать оценочные представления к своим работам и работам сверстников. 

Лепка четвертый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, 

обыгрывая их. 

-  Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов. 

-  Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

-  Учить при лепке человека передавать его движения, используя приемы раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в целое. 

-  Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Аппликация первый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Воспитывать у детей интерес к аппликации. 

-  Учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 

-  Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 
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-  Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

-  Учить детей называть словом предмет и его изображение. 

-  Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и к ее 

результатам. 

Аппликация второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению аппликации. 

-  Учить выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, величины и 

цвета, называть внешние признаки предмета. 

-  Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

-  Воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам сверстников. 

-  Закреплять умение называть аппликацию, формировать умение рассказать о 

последовательности выполнения работы. 

Аппликация третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к аппликации. 

-  Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания. 

-  Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к 

созданию сюжетных изображений. 

-  Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец. 

-  Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Аппликация четвертый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формирование умения создавать аппликации, самостоятельно вырезая некоторые детали и 

заготовку. 

-  Учить детей в процессе аппликации ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа. 

-  Учить создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по представлению. 

-  Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять коллективные 

аппликации. 

-  Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 
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-  Продолжать воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников. Сравнивать их с образцом. 

Рисование первый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

-  Учить детей правильно сидеть за столом. 

-  Формировать у детей представление о рисунке как об изображении объектов и явлений 

природы. 

-  Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами. 

-  Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами. 

-  Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии. 

-  Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

-  Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой деятельности и к ее 

результатам. 

-  Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Рисование второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства. 

-  Учить передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма - круглый, овальный; 

величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зеленый, желтый). - Учить детей ориентироваться на 

листе бумаги - вверху, внизу. 

-  Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

-  Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

-  Закреплять умение называть свои рисунки. 

-  Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру). 

-  Учить сравнивать рисунок с натурой. 

Рисование третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию. 

-  Создавать условия для самостоятельной изобразительной деятельности. 

-  Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги. 
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-  Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи. 

-  Учить анализировать образец рисунка. 

-  Учить создавать сюжетные рисунки на основе собственных результатов наблюдений. 

-  Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

-  Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Рисование четвертый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результату 

рисования. 

-  Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 

изображениями предметов и их элементов треугольной формы. 

-  Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлениях окружающей природы. 

-  Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов. 

-  Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 

-  Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги. 

-  Знакомить детей с изображениями народного промысла (хохломская роспись) по образцу. 

-  Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

-  Развивать у детей планирующую функцию речи. 

Музыка первый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формирование у детей интереса к музыкальной культуре. 

-  Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и кукольного 

театра. 

-  Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 

произведения. 

-  Развитие умения прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельные слова и 

слоги песен. 

-  Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

движения под музыку. 

-  Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, навыков 

сотрудничества со сверстниками. 
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-  Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 

-  Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников. 

Музыка второй этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и мелодии, 

исполняющиеся на различных музыкальных инструментах. 

-  Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к 

звукам и сих последующей дифференциацией и запоминанием. 

-  Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира. 

-  Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях. 

-  Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки. 

-  Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку. 

-  Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, развлекательных 

занятиях и досуговой деятельности. 

Музыка третий этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 

-  Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений. 

-  Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкального произведения. 

-  Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их. 

-  Учить детей петь хором несложные песенки. 

-  Учить выполнять движения под плясовую музыку. 

-  Учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах: металлофоне, губной гармошке, ложках, барабане, бубне, маракасах, бубенчиках, 

колокольчиках. 

-  Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного спектакля, эмоционально 

реагировать на его события. 

-  Формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности. 

Музыка четвертый этап обучения 

Задачи обучения и воспитания 
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-  Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально реагировать на 

нее. 

-  Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии. 

-  Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие. 

-  Учить называть музыкальные инструменты и подбирать тот или иной инструмент со 

звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа. 

-  Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах. 

-  Формировать у детей желание играть в коллективном оркестре, где каждый ребенок способен 

играть на своем музыкальном инструменте, для выступлений перед родителями. 

-  Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на сцене. 

-  Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и невербальными 

(жестами, интонацией, имитационными движениями) способам передачи образов героев. 

-  Формировать начальные представления о театре, его доступных видах - кукольном, 

плоскостном, вызывать у детей положительные эмоции от общения с кукольными персонажами. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях создания условий для музыкального воспитания детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом интегративного подхода, с учетом наличия качественно разработанного методического 

инструментария в детском саду реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: планирование занятий в каждой 

возрастной группе, конспекты занятий, комплексы музыкально-творческих игр, разнообразие приемов 

организации слушательской, музыкально-исполнительской и музыкально-творческой деятельности детей 

дошкольного возраста как на музыкальных занятиях, так и в повседневной жизнедеятельности, практические 

советы для воспитателей и родителей, календарь музыкальных праздников и развлечений. 

С учетом схожести образовательных задач, условий и планируемых результатов деятельности 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (размещенной в навигаторе примерных 

образовательных программ дошкольного образования на сайте Федерального института развития 

образования) и тех же компонентов парциальной программы, участниками образовательных отношений 

принято решение использовать данную программу в качестве основной (обязательной). 

72 



Организованная деятельность проводится 2 раза в неделю в каждой возрастной группе и 

предполагает организацию одного вечера досуга. Предусматривает организационно-педагогические условия 

сопровождения музыкального развития ребенка в самостоятельной его деятельности, в режимных моментах. 

2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Коррекционно-развивающая работа 

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и направлены на 

совершенствование функций формирующегося организма ребё нка, развитию и коррекцию основных 

движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие 

зрительно-двигательной координации. 

При организации жизни детей в семье и дошкольной организации, организации предметной и 

социальной среды, всех видов детской деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями дошкольников следует учитывать необходимость физического развития. В режиме дня 

ребенка должны быть предусмотрены занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с учетом 

физиологических механизмов становления движения в процессе развития растущего детского организма. 

Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду целесообразно 

предлагать детям основные виды движений в такой последовательности: сначала движения на растягивание 

в положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем переход к 

упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к 

подвижным играм. 
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Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы\ 

1. Метание. 2. Построение. 3. Ходьба. 4. Бег. 5. Прыжки. 6. Ползание, лазание, перелезание. 7. 

Общеразвивающие упражнения: о упражнения без предметов; о упражнения с предметами; o упражнения, 

направленные на формирование правильной осанки: o упражнения для развития равновесия. 8. Подвижные 

игры. Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на развитии 

хватательных движений и действий. 

Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируют всю психическую деятельность ребенка. В процессе метания движение выполняется как одной 

рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений 

в познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического воспитания. В 

ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции 

взрослого. Наряду с этим ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и 

участвовать в совместных действиях со сверстниками. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно 

держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных движений рук и ног, 

формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы развивается 

целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть 

навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при 

быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки коллективных действий, 

способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в 

коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и 

систем детского организма. Прыжки следует вводить очень осторожно и постепенно, поскольку они создают 

большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Прыжки подготавливают тело малыша к выполнению 

заданий на равновесие, которые очень сложны для детей с ОВЗ. Для совершенствования навыка в прыжках 

ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме 

того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование двигательных 

навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Данное 
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направление работы является одним из важнейших, поскольку представляет высокую коррекционную 

значимость, как для физического, так и для психического развития ребенка. В связи с тем, что многие дети с 

ОВЗ в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического воспитания - восполнить этот 

пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, 

активность детей, развивают способность к сотрудничеству с взрослыми и детьми. Подвижные игры создают 

условия для формирования у детей ориентировке в пространстве, умения согласовывать свои движения с 

движениями других детей. Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 

активной совместной деятельности. В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических 

процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в 

коллективе сверстников. 

Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране и совершенствованию 

здоровья детей на весь период пребывания детей в ДОУ: 

•  Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

•  Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

•  Совершенствование двигательных навыков дошкольников. 

•  Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании. 

•  Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости». 

•  Формирование представления о своем теле. 

•  Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 

здоровье, избегать опасности. 

•  Использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 

занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях создания условий для формирования представлений ребенка о себе, своем здоровье, 

физической культуре, потребностей в регулярных занятиях физической культуры и воспитания ценностных 

отношений к своему здоровью, а также организации здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

сопровождения детей дошкольного возраста, 
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дополнительно к Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (размещенной в навигаторе 

примерных образовательных программ дошкольного образования на сайте Федерального института развития 

образования). 

Программа предполагает развивающее взаимодействие взрослых (инструкторов по физической 

культуре, воспитателей, родителей) и детей. 

Предусматривает организацию деятельности по разделам: «Представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре», «Навыки здоровья и физической культуры», «Отношения к себе, своему здоровью и 

физической культуре». 

Программа используется в части методического сопровождения деятельности взрослых (педагогов, 

родителей) при организации сопровождающих форм образования детей в совместной деятельности детей и 

взрослых, самостоятельной деятельности воспитанников и режимных моментах. 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. СПОСОБЫ И НАПРВЛЕНИЯ 

ДЕТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Особенностью реализации принципов построения образовательной деятельности с детьми является 

педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный 

социальным смыслом и направленный (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, развивающую предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной 

деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта 

между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые 

особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П. Андриади и других ученых, являются 

взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания является интерес к 

личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные 

формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания является признание, 

принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 
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Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному решению 

спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать 

им. 

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей психологического развития 

ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 лет 

(выделенные Н.М. Аксариной): интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и 

психического развития, повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов 

и систем, повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, сенсомоторная потребность, 

потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость нервной системы к воздействию внешней 

среды, недостаточная подвижность нервных процессов. Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 

лет: повышенная эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни 

ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны 

всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия 

и взаимоотношения между воспитателями и обучающимися (воспитанниками), психологический климат) и 

объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность обучающихся (воспитанников) осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих 

целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает 

образовательную деятельность интересной и содержательной. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на обучающихся (воспитанников) 

значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных 

компонентов. 
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Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

-  реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

-  установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

-  построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы; 

-  обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образования. Примерная 

модель организации интегрированного образовательного процесса на день представлена в Приложении 3. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает 

все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх, затеях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей 
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Способы и направления педагогической поддержки и сопровождения развития ребенка 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и выражается: 

-  в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей; 

-  в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

-  в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

-  в организации развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, 

инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

С учётом основных принципов дошкольного образования определены особенности организации 

образовательной деятельности по данным направлениям. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной 

местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, 

подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

-  особенности природы; 

-  люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

-  люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

-  охрана природы; 

-  труд людей; 

-  соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

-  проживание людей разных национальностей. 
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Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к 

обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием Программы и содержанием той части, которая разрабатывается 

участниками образовательного процесса с учётом местных условий, педагог планирует весь познавательный 

материал равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. 

Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах 

детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что 

связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие 

их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства 

детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в 

зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться мероприятия, на которых воспитатель уточняет, как 

дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности 

и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное 

время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности 

(рисунках, лепке, аппликации); 

-  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

-  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

-  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 
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Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение в 
различные виды деятельности 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у детей 

появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, отражающие 

существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми сталкивается ребёнок в 

своей повседневной жизни. 

Система должна соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню мышления. 

Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по иерархическому 

принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между ними устанавливается 

соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом анализируемых и обобщаемых 

фактов, которые ребёнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. Запорожцем, 

согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной деятельности могут возникать 

представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих рисунках, творческих рассказах и 

т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с 

такими областями действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с помощью 

сенсорных эталонов, количественные отношения - на основе усвоения меры. П.Я. Гальперин разработал 

специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые могут использоваться в работе с 

детьми как средство мысленного преобразования вещей в упорядоченные множества, например, 

количественные отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и 

отношений окружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов - восприятия, 

памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение детьми изучаемых 

объектов. 

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые 

свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним обликом предметов с 

использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как 

природные изменения явлений часто связаны с длительным периодом (например, смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых знаний. 

Существенный момент практических методов - способ постановки задачи. В одном случае детям дают 

готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы его получения («как нужно 

сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь 

условия, которым должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким 

должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, 

исходя из заданных условий. 
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Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не 

только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с ними 

практические действия и овладевать основными способами их преобразования и применяются в тесной связи 

с показом картин, диапозитивов, чтением художественной литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, переработки 

информации, осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. У каждого ребёнка 

проявляются возможности обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться 

разным содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на 

основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и виды 

деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) подхватывают её 

и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. 

Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую ситуацию: продумать 

вопросы, подготовить заранее развивающую предметно-пространственную среду, которая обеспечивает 

наиболее успешную реализацию образовательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 

компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового знания, 

которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной деятельности в 

начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют 

новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 
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Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, 

создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, 

стремясь обогатить её содержанием. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении 

задач и проблем (познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 

- формирование ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности 

членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

-  обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения 

семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие всех 

участников педагогического процесса требует многообразия и вариативности содержания и форм работы, 

используемых в детском саду и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

-  когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях в семье и 

этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

-  эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и интересам; 

-  деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов 

организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали 

ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим поколением 

семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и 

уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не 

только в семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых 

формированию уважения к старшему поколению. 
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Подробнее с психолого-педагогическими и иными условиями реализации Программы можно 

ознакомиться на страницах 136 - 143 Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(размещенной в навигаторе примерных образовательных программ дошкольного образования на сайте 

Федерального института развития образования). 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 

служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в 

том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и другие виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1. принципов и подходов Программы, то есть 

должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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Образовательная деятельность должна строиться на принципах индивидуализации, гуманизации, 

интеграции, личностной и деятельностной ориентации, поэтому и взаимодействие педагогов с детьми носит 

личностно-ориентированный характер, предполагающий диалог, сотрудничество, сотворчество. 

Образовательная деятельность условно подразделяется на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей. 

Проектирование и прогнозирование образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

обучающихся (воспитанников), их индивидуальных особенностей, а также от опыта и творческого подхода 

педагога (Приложение 4). 

В организованных формах обучения преобладают интегрированные мероприятия, позволяющие 

реализовать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Основное содержание Программы реализуется в совместной деятельности - экспериментирование, 

проблемно-игровая деятельность, ситуации общения, моделирование, организация детских мастерских, 

работа в детских сообществах (дети старшего дошкольного возраста заботятся о малышах, дарят подарки, 

показ театрализованных представлений и концертов), конкурсы, уроки этикета и так далее. 

Образовательная деятельность включает также организацию самостоятельной деятельности детей, 

для которой в достаточной степени необходимо создать развивающую предметно-пространственную среду, в 

условиях которой ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности: игровой, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная и двигательная формы активности, являющиеся основополагающими в развитии личностных 

качеств ребенка. Рассмотрим более подробно формы организации совместной деятельности взрослых и 

детей. Игровая деятельность. Сюжетная игра Цель: овладение ребенком двойной системой средств 

построения игровой деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только 

совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование 

игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем - сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. Процесс игры не 

представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. Построение сюжета игры 

представляет собой постоянный переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 
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органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в игре. 

Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой 

позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим 

способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным 

содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов построения 

сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. 

В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если 

взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игровая деятельность. Игра с правилами 

Цель: овладение ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на 

подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями 

играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на 

протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, 

затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, построенной на 

готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими 
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играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно 

будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. 

Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства - игры на 

умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1)  Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно выполняют 

одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для формирования у детей 

способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют аналогичную структуру: взрослый 

подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют заранее оговоренные действия, в чем и 

заключается выполнение правила игры. Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять 

от детей основную цель игры - выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не 

должен содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2)  Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной игре, так и в 

игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять простейшее 

взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. Содержание этих 

действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он 

толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип 

любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных 

схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в 

совместном катание детьми шара друг другу. 

3)  Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все усложняющейся 

структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, чтобы дети запомнили 

основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль ведущего, взрослый предлагает детям 

самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для выбора он предлагает использовать 

жеребьевку. 

 



4)  Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5)  Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе игры с наиболее 

простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где выполнение игровых 

действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует физической и умственной компетенции. 

Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии успеха в игре. 

Так, в лото, победитель - тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське - тот, кто «пришел» раньше у 

финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, когда кон игры не будет 

доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из 

игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) ребенок 

обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в данный тип игр 

возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о выигрыше и общих правилах 

для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладение ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются репрезентирующие 

(моделирующие) виды деятельности, доступные ребенку дошкольного возраста. Это рисование, 

конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во многом, 

продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, 

продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от 

используемых материалов продуктивные виды деятельности представляют собой созидательную работу, 

направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В дошкольном 

детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и 

произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 
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чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее 

гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет 

способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, 

сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими 

людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их 

использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью 

ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так 

называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически целенаправленной 

продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с 

незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному описанию цели4. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по образцам, 

предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие копирования, 

объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным 

конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы (чертежи, 

выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или объемные 

конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый 

описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширение представлений детей об окружающем мире. 

4 В данный перечень мы не внесли так называемые «свободные» формы продуктивной деятельности, 
например, рисование по собственному замыслу, на основании мысленных образов, так как взрослый 
участвует в них лишь опосредовано, через организацию предметной среды. 
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Задачи: овладеть характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту 

познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими 

мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных 

действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих 

вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская 

деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку 

сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. 

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности ребенка являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 

упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные 

представления об окружающем мире. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладеть моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывать 

целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным средством, 

благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря 

чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и 

эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания информации, как причинно-

следственные и временные связи между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 
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К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному искусству и 

развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на 

индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры 

переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально достаточный набор 

художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип 

подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном и значимым 

стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и игровой деятельности. 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста 

Цель: привлечение внимания педагогов к проблеме межпоколенного взаимодействия в воспитания 

ребенка в семье и создание реальных предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их 

половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Задачи: 

1. формировать у детей ценностное отношения к пожилым людям, формировать ценностные 

ориентиры в процессе расширения педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

2.  формировать у педагогических работников мотивацию к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при поиске выбора средств воспитания 

ребенка; 

3.  развивать у участников образовательных отношений чувство открытости и доверия, 

проявлять уважение к индивидуальности других; 

4.  осознать истоки и современные тенденции взаимоотношений старшего поколения семьи с 

детьми дошкольного возраста; 

5.  обогащение семейных традиций. 

Игротека 

Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития. 

Задачи: 

обогащать математические представления детей дошкольного возраста; 

развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности; 
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расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательноигрового 

общения; 

актуализировать коммуникативные навыки. 

«Математическая игротека» хорошо зарекомендовала себя в практике работы. Один раз в неделю в 

вечернее время объявляется «День открытых дверей в игротеке», на которые приглашаются два-три 

родителя. Им предоставляется возможность принять участие в играх в роли равноправного партнера, 

познакомиться с достижениями детей, увидеть особенности учебно-игрового общения с детьми. 

Обновление «Игротеки» происходит благодаря установленной традиции - «игры в гости к нам»: 

каждый четверг, в день, когда проводится «Игротека», кто-то из детей приносит из дома на неделю свою 

любимую настольную игру и помещает ее в игротеку, знакомит с ней товарищей. Целую неделю игра 

«гостит» в группе, и все желающие могут в свободное время поиграть в нее, после чего она возвращается 

владельцу. 

Так каждому воспитаннику предоставляется возможность «презентации» своей любимой игры, что 

вызывает эмоционально значимые переживания у обучающихся (воспитанников), а в результате дети группы 

в течение учебного года имеют возможность значительно расширить свой игровой опыт. Целесообразно, 

чтобы дети приносили игры по очереди, тогда каждую неделю появляется одна-две новые игры. 

Сменяемость игр разнообразит «Математическую игротеку» и постоянно поддерживается интерес детей к 

ней. 

Кроме этого «Игротека» выходит за пределы детского сада. Этому способствует еще одна 

традиция: «игра напрокат». Дети (возможно, тоже по очереди) в пятницу берут из детского сада домой по 

одной игре из «Математической игротеки», а в понедельник возвращают. В выходные дни у ребенка 

появляется возможность показать родителям свои достижения в игре, отремонтировать или пополнить 

игровой наглядный материал. Перенесение игры из детского сада домой стимулирует ребенка поиграть с 

близкими, объяснить им правила. Фактически во время игры с «домашним партнером» закрепляются 

математические представления и умения ребенка, налаживается непринужденное общение с родителями или 

другими близкими. 

В обучении математике используются не только настольные, но и словесные игры, обогащающие 

лексику, развивающие внимание и сообразительность детей. Например, Игры «Наоборот», «Летает - не 

летает», «Бывает - не бывает», «Назови числа больше (меньше) этого», «Кто знает, пусть дальше считает», 

«Посмотри вокруг», «Что далеко, что близко» и др. Например, игра «Да или нет» может иметь бесконечное 

количество и разнообразие заданий. Правила ее таковы: ведущий задает вопрос, на который можно ответить 

только «да» или «нет». Любые другие слова или ответ невпопад означает, что играющий выбывает из игры. 

В игре используются также вопросы-ловушки, на которые нельзя ответить утвердительно или отрицательно. 

В этом случае играющий может промолчать. Дети становятся (или садятся на ковре) перед ведущим. 

Вначале 
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следует условиться, до какого момента продолжается игра: играющих может остаться 5, 4, 3 ребенка. Они и 

становятся победителями. 

Поисково-исследовательская деятельность 

Цель: создание условий для развития любознательности, инициативности и самостоятельности в 

процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи: 

развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-следственных 

связей), 

расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных ситуаций, 

развивать эвристические способы познания окружающего, 

обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

При реализации Программы основные усилия обучение математики должны быть направлены на 

то, чтобы воспитать у ребенка потребность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться 

ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения познавательных 

задач и желать достижения поставленной цели. 

Неоценимую помощь в усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает 

знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом 

специального изучения ученых - математиков, астрономов, географов и других. 

В курсе дошкольной математики происходит первое прикосновение к бесценным изобретениям. 

Детей дошкольного возраста интересует, как люди научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто 

изобрел часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились приборы для измерения 

тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. Например, 

«Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать своеобразную коллекцию. Поиски 

ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи - отсчета времени по биологическим (биение сердца, 

частота дыхания), астрономическим показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам 

(цветы, растения, животные). На понятном для детей материале взрослые - педагоги и родители - помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю создания и 

совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, песочных, водяных, 

механических, электронных. 
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Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми анализируем, 

почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий 

эффект, достигнутый в результате общения - возникновение познавательного интереса, развитие 

эвристического мышления, речи, сообразительности, расширение понятийного опыта и самостоятельности. 

Важно помнить, как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления! 

«Собрание великих идей и знаменитых историй» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих педагогическую 

технологию, которая разработана для программы. В процессе познавательного общения ребенка с 

интересным собеседником, во время путешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во 

время содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, 

как известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно детям, но и весьма 

привлекательно для них. 

Ретроспективное изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных профессий 

показало, что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов, представляющих для них в то время 

определенную ценность. Интерес к коллекциям то угасал, то вновь оживлялся. Коллекции рассматривались 

и обсуждались с товарищами. Отдельными экспонатами обменивались. Какой радостью наполнялось детское 

сердце, когда приобретался новый экспонат для коллекции. 

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет собой собирание однородных 

предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины или 

искусства, образцов определенного производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества объектов или отыскание 

редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение представлений о коллекционируемых 

предметах, их авторах, назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс 

составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием 

занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут использоваться 

своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей, изучение истории научных открытий и 

изобретений, истории создания полезных вещей, которыми пользуется человечество. Тематика такого 

коллекционирования многогранна и бесконечна. 

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и недостатки 

каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за развитием человеческой мысли, 

анализируют, почему необходимо было совершенствовать часы. Находят объяснение выражению, 

послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с 

«экспонатами музея часов». 
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Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения 

детей со сверстниками и взрослыми в ходе проектов разной направленности. 

Задачи: 

-  организовать образовательную деятельность по развитию у обучающихся (воспитанников) 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

-  разработать универсальную модель образовательной деятельности в ходе проведения 

обучающего тренинга для педагогов по формированию у обучающихся (воспитанников) социально-

коммуникативных навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

-  активизировать родителей (законных представителей) на участие в проектах, направленных 

на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания. 

Формы и методы коррекционно-развивающей деятельности с детьми ЗПР 

Обеспечение коррекционно-развивающей деятельности в ДОО осуществляется воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, учителем - дефектологом. 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей ДОО построено таким 

образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося стать все более совершенным, 

содействует общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к 

общему творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития природы ребенка, 

приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, посильного 

для него физического труда, а также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, 

нравственных запросов. Выстроенная образовательная среда в ДОО способствует созданию условий для 

цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено на 

осуществление развивающего обучения. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
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развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 

воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы. 

Работой по образовательным областям «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» руководит учитель- дефектолог, а педагоги подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- дефектолога. 

При этом учитель- дефектолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Учитель- дефектолог 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ЗПР и этапа коррекционной 

работы. Решение задач этих областей осуществляется в НОД и в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в 

образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому воспитанию 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, 

целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей направленности 

ДОО коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за развитием детей и закрепляют 

полученные навыки, сформированные учителем-дефектологом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-дефектолога занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в коррекции познавательного развития и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно - эстетическим развитием детей. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-дефектолог рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 
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ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель- 

дефектолог рекомендует индивидуальную работу по индивидуальному плану развития. Зная, какие 

трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-- 

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

-  выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом 

развитии; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие» 

организуются как в первой, так и во второй половине дня (с детьми 6-го и 7-го года жизни). 

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на группе компенсирующей направленности и осуществляется 

учителем-дефектологом и воспитателями. 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Взаимодействие педагогов 

дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках организации их совместной деятельности, направлена 

на установление неформальных партнерских отношений, 
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определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание 

ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без психического и 

дисциплинарного для воспитанников принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной группы 

определяется циклограммой деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках каждого 

группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития воспитанников на 

определенных этапах. Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям не только умело 

организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию психических процессов, 

подготавливающих переход детей из одного возрастного периода в другой. 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, 

так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных 

учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ. 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, планирование 

работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого участника. Система 

взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи на всех 

этапах дошкольного детства, делая родителей действительно равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

1.  Развитие интересов и потребностей ребенка. 

2.  Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей. 
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3.  Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье. 

4.  Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций. 

5.  Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

-  Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного маршрута, т.е. выбор 

школы адекватной возможностям ребёнка (познавательному и речевому развитию детей, их социальной 

компетенции). 

-  Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на дому. 

-  Подготовка родителей и детей к прохождению ПМПК, рассказ о правах родителей и детей с 

ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение). 

-  Предварительное знакомство со школьной ситуацией. Организация посещения 

предполагаемой школы родителями «День открытых дверей». Совместно с детьми посещение некоторых 

уроков, мастерские, присутствие у первоклассников на празднике, т.е. частичная инклюзия. 

2.5. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗА ДЕРЖКИ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность образования для всех, 

устранение барьеров для равноправного и открытого участия детей в образовательном процессе и жизни 

детского сада, создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной 

и когнитивной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На основе обследования состояния коммуникативных и социальных навыков, педагог определяет 

характер начальных навыков (диагностика детского аутизма), с целью выбора оптимальных методов и 

стратегий обучения в инклюзии. На начальном этапе инклюзивного маршрута дети с ОВЗ занимаются 

индивидуально в созданной под ребенка «комфортной» среде. Индивидуальная работа помогает 

сформировать базовую готовность к группе, возможность испытать радость от пребывания с другими 

людьми, формируются предпосылки диалогического общения. 

На втором этапе в инклюзивном образовании становится расширение круга специалистов, при этом 

осваиваем новые развивающие среды, далее занятия для детей с аутизмом проходят в небольшой по составу 

группе (2-3 ребенка). Только пройдя весь инклюзивный маршрут, детям с 
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ранним детским аутизмом предлагается начать занятия в групповом формате (вместе с другими детьми, не 

имеющими особые возможности здоровья). Педагоги-специалисты определяют цели и стратегии инклюзии 

на индивидуальной основе. Каждого ребенка сопровождает педагог (или тьютор), он координирует 

взаимодействие между основными участниками инклюзивного процесса - самим ребёнком с аутизмом, 

сверстниками, родителями и воспитателями. Задача педагога (тьютора) не только помочь ребенку принять 

социальные правила и нормы, приспособиться к сенсорным раздражителям натуральной среды, но и с 

другой стороны научить окружающих принимать аутичного ребёнка как неотъемлемую часть группы. 

Постепенно роль педагога (тьютора) снижается, предоставляя ребёнку большую самостоятельность. 

В коррекционно-развивающую работу группы включаются все специалисты, которым ребёнок 

«доверяет» (учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

воспитатели и родители). Приложение 1 

Для поэтапного вхождения в коллектив сверстников специалисты детского сада разработали 

индивидуальный маршрут сопровождения детей с расстройством аутистического спектра. 

В ходе разработки индивидуальных образовательных маршрутов специалисты используют различные 

стратегии в обучении: 

1.  Прайминг - предварительная подготовка (в домашних условиях или на индивидуальных 

занятиях) к следующей встрече в рамках встречи в группе. Например, мама знает, что у ребёнка трудности в 

понимании речи - за неделю выдаётся художественный материал с чтением сказок, которые будут 

отрабатываться на следующей недели. 

2.  Стратегия «Обучения навыкам взаимодействия» (выполнение словесных инструкций с 

привлечением детей в группе) 

3.  Применение стратегии подсказок и поощрений помогает в более короткие сроки приобретать 

социальный навык у детей с аутизмом. 

4.  Привлечение сверстников с общеобразовательной группы на занятия с детьми с аутизмом, 

что в дальнейшем создаст более плавный переход аутичного ребёнка в общеразвивающую среду. 

5.  Введение стратегии самоуправления с активным включением родителей в коррекцию 

поведения. 

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Планирование работы с детьми с ЗПР 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка - необходимое условие 

проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем участвуют все 

специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе обследования составляется 

индивидуальный маршрут ребенка, в котором отражены перспективы работы с ребенком на 

следующие 3 месяца. Ответственность за составления маршрута закреплена за учителем-

дефектологом. В процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, 

которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР и с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с группой 

воспитанников. Они проводят: 

-  индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

-  комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные 

виды деятельности и с участием разных специалистов; 

-  индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

-  индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и другой деятельности детей. 
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Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах: 

-  перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-дефектолога и воспитателей с группой воспитанников; 

-  план коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога с 

подгруппами; 

-  план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности учителя- 

дефектолога с каждым воспитанником группы; 

-  план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в образовательном 

процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые применяются в его организации 

и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся: 

-  индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

-  активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

-  сниженный темп обучения; 

-  структурная простота содержания; 

-  повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых форм его 

организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в 

реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет индивидуальная 

работа, которую проводит учитель-дефектолог. В качестве приоритетных для индивидуальных 

занятий, выступает работа по таким образовательным областям как «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». Выбор содержания осуществляется 

таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков у 

умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков нормативного поведения. 

Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие 

виды деятельности, например, изобразительная деятельность, конструирование, музыкальная 

деятельность и др. 
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В процессе организации педагогами в совместной деятельности с детьми коррекционно-

развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и трудовой деятельности. Такая деятельность стимулирует развитие 

двигательного, эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет 

целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при умственной 

отсталости и при ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. В 

связи с этим большое значение приобретает организация логопедического сопровождения ребенка, 

т.е. оказание ему специализированной квалифицированной коррекционной помощи, которая 

существенно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят 

в рамках реализации программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и другие 

специалисты. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивидуальных занятий с 

детьми. В процессе занятий используются современные методы и приемы логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста. 

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 

создание благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. Психологическое сопровождение должен осуществлять 

педагог-психолог, который проводит работу по следующим направлениям: 

-  проведение диагностического обследования:  

интеллектуального развития; зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест 

готовности к школе; психических процессов памяти, внимания, мышления; развития 

эмоциональноволевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками; 

личностного развития; 

-  организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, участие в 

педагогическом обследовании; 

-  проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, коммуникативной 

деятельности и по подготовке к школе на основе использования разных видов игр с использованием 

современных психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» и др.). 

1. Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

-  совместную деятельность воспитателя с детьми; 
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-  свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (в соответствии с учебным 

планом) представляет собой организацию непосредственно образовательной деятельности детей 

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 6 и 7 года жизни). 

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.20 до 16.30 включает в 

себя: 

-  совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-  свободную самостоятельную деятельности детей 

-  непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Приложение 2 

Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 

специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, позволят 

предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана 

следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и другими педагогами- специалистами 

изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в совместной 
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деятельности, режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе со старшим 

воспитателем дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, 

намечаются пути коррекции. 

2.  Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с 

окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех 

разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые 

проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, 

которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми материал 

занятий учителя-дефектолога. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3.  Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели 

группы компенсирующей направленности. 

2.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ. ОЦЕНКА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Система оценки образовательной деятельности в рамках ООП - ОП ДО МАДОУ № 18 

предполагает: 

- оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

МАДОУ № 18, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МАДОУ № 18 и т. д.. 
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-система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, которые представлены в ООП - ОП ДО и являются значимыми для АООП- АОП ДО. 

Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении примерной основной образовательной программы; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей). 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем принципе 

дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за 

развитием ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК), 

который создается в учреждении по распоряжению заведующей в составе старшего воспитателя, 

одного из воспитателей группы, медицинской сестры, обязательного присутствия одного из 

родителей ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: изучение состояния 

здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение), 

социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и 

представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных 

математических, об окружающих предметах и явлениях действительности), педагогическое 

изучение. 
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Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок 

поступает в группу компенсирующей направленности, в январе (промежуточное изучение) и в мае с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного образовательного 

учреждения. Для организации обследования детей в программах выделяется специальное время. 

Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки - принцип динамического изучения 

развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы. 

Каждый из участников ПМПК образовательного учреждения подготавливает информацию 

по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка 

подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно 

опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической 

работы. 

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической комиссии 

(территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации специалистов, 

обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе поэтапных исследований. При 

отсутствии положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов нарушения 

развития ребенка с согласия родителей переводят в соответствующее учреждение (на основании 

заключения территориальной ПМПК). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, 

кадровым, материально-техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде. Условия реализации Программы должны 

обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные условия направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1)  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2)  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3)  способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4)  создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5)  обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6)  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1)  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3)  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4)  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5)  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
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6)  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7)  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8)  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1)  обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2)  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
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поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1)  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2)  консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 

образования (в случае его организации); 

3)  организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Требования к кадровым условиям реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками МАДОУ № 18. В реализации 

Программы могут также участвовать научные работники и иные лица, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011г., регистрационный 

№ 21240). 
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Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

-  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, 

педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право МАДОУ  № 18 самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

МАДОУ № 18 вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МАДОУ № 18. 

Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в МАДОУ № 18. 

2)  учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МАДОУ № 18. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3)  иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МАДОУ № 18. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от МАДОУ № 18 осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих 
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задач руководитель МАДОУ № 18 вправе заключать договора гражданско- правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МАДОУ  № 

18 должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета 

не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

- при включении в общеразвивающую группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 

детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы 

и программы дополнительного профессионального образования, в том числе учитывающие 

особенности реализуемой Программы. 

МАДОУ № 18 имеет право самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования, 

адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

воспитанников. МАДОУ № 18 должен осуществлять организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

Подробнее кадровые условия реализации Программы представлены на страницах 214 - 220 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (размещенной в навигаторе 

примерных образовательных программ дошкольного образования на сайте Федерального института 

развития образования). 

Описание материально-технического обеспечения Программы и требования к 

организационным условиям реализации Программы 
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Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

-  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-  использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

-  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

-  обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

-  эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1)  требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2)  требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3)  требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
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4)  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5)  требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

МАДОУ № 18 создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1)  возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2)  выполнение МАДОУ  № 18  требований: 

-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную 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, осуществляющие 

образовательную деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

-  пожарной безопасности и электробезопасности; 

-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников МАДОУ № 18; 

3)  для реализации коррекционно-развивающей деятельности с детьми с нарушениями 

речи, должен быть выделен отдельный кабинет и материально-техническое оснащение, 

позволяющие достичь обозначенные Программой цели и задачи. 

При создании материально-технических условий для реализации Программы необходимо 

опираться на примерный перечень оборудования предлагаемый «Подготовка к школе детей ЗПР» 

под ред. С.Г.Шевченко 

МАДОУ № 18 должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

-  учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект различных 

развивающих игр); 

-  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 
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-  оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

-  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за МАДОУ № 18 право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование МАДОУ № 18 обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, 

в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований по 

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и МАДОУ № 18 режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее - СанПиН).Приложение 3. 

Порядок зачисления детей в группы компенсирующей направленности определяется 

соответствующими положениями МАДОУ № 18, разработанные на основе действующего 

законодательства. В соответствии с созданным комплексом условий в компенсирующей группы 

МАДОУ № 18 принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. Наполняемость группы определяется с 

учётом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы, а также с учетом СанПиН. 

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях при реализации Программы 

в группе компенсирующей направленности - 2 года, комбинированной направленности в 

зависимости от устранения речевых нарушений детей дошкольного возраста. 

При реализации Программы педагогическими работниками организуются разные формы 

деятельности детей, как на территории детского сада, так и в его помещении. На территории 

выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; 
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групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 

ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного 

возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка (одну или 

несколько). 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, изостудия, театральная студия и другие), 

а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и 

служебно-бытовые помещения для персонала. В отдельных помещениях или в отдельно выделенных 

местах возможна организация центров и комнат природы, фитоогорода, фитобара и других. 

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не допускается. 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ № 18. 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

1)  обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации и структуре Программы; 

2)  обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей; 

3)  отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 
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Подробнее расчеты нормативных затрат и иных финансовые условия реализации 

Программы описаны на страницах 221 - 226 Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (размещенной в навигаторе примерных образовательных программ дошкольного 

образования на сайте Федерального института развития образования). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так 

и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление трудностей 

социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и размещение мебели, технического 

оборудования, дидактического материала и игрушек определяется необходимостью без барьерного 

передвижения и контакта, дизирования информационного поля, пластичного введения ребенка в 

различные формы и виды деятельности. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и 

бытового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько 

целесообразно создана окружающая среда, так как она является не только социокультурным 

фактором общего развития, но и фактором корреккционно- развивающего преодоления 

недостаточности психофизического развития детей. 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к организации 

среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в 

развитии нами определены ряд принципов организации развивающей предметно-пространственной 

среды как средства коррекционной работы: 

-  превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания 

специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а 

также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

-  пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает 

ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором организовано 

без барьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 
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рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального 

развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки 
и др.); 

-  преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии 

ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

-  специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметно-

пространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с отклонениями 

в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки информации. 

Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности развивающей 

предметно-пространственной среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его 

окружением. 

Доступность и целесообразность информационного поля развивающей предметно-

пространственной среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

компенсирующей направленности 

Жизненное пространство ребенка с ОВЗ требует особой заботы и специальной организации. 

Поэтому в детском саду созданы все условия для детей с ОВЗ: 

-  безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного нахождения в 

ней детей - без особых углов); 

-  обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в приятных, 

неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, не режущее глаза); 

-  наличие необходимого оборудования: 

-  деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 

-  разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; 

-  игры для развития мелкой моторики; 

-  развивающие настольно-печатные игры; 

-  игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

-  детские книги; 

-  материалы для творчества; 

-  спортивное оборудование; 

-  игрушки разборного характера; 

-  куклы-рукавички для формирования социальных навыков; 
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-  стол для рисования песком; 

-  поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое фиксированное 

место). 

Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее пространство, 

включающее зоны погружения в различные виды специфической деятельности. По виду 

деятельности детей пространство условно разграничено на бытовое - все, что касается усвоения 

навыков повседневной жизни (прием пищи, туалет, подготовка ко сну), игровое - место для 

разнообразных игр, учебное - место для специальных развивающих занятий, и ближайшее 

социальное окружение - детская площадка, где дети вступают в общение с другими детьми. 

Игровая среда, созданная в группе, направлена на развитие речи и мелкой моторики рук 

детей. Как правило, дети с РАС обладают ловкостью непроизвольных движений (быстро и точно 

могут перелистывать страницы в книге), но стоит их попросить взять мозаику в руки, движения рук 

становятся неловкими. Поэтому, основная помощь состоит в показе способов действия, движения. 

У детей, имеющих РАС, как правило, речь либо совсем отсутствует (только отдельные 

звуки), либо речь спонтанная без смысловой направленности. Поэтому, для эффективного 

воздействия на речевое развитие детей, для стимулирования их познавательной активности, в 

группе используют сочетание традиционных и современных методов представления 

образовательного материала, совмещают разные игровые приемы. 

3.2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОСОБЕННОСТИ 

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Культурно-досуговая деятельность, традиционные события и праздники и особенности их 

организации примерно определены на страницах 205 - 208 и в Приложении на страницах 273 - 276 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (размещенной в навигаторе 

примерных образовательных программ дошкольного образования на сайте Федерального института 

развития образования). 
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3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам детских садов 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и 

их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ № 18. 

Чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года представлено 

в календарном учебном графике (Приложение 11) 

Календарный учебный график не имеет жестко привязанных требований к годовому и 

другому типу планирования и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

РППС. Планирование деятельности МАДОУ № 18 должно быть направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы. 

Объем образовательной нагрузки на ребенка определяется учебным планом, разработанным 

в соответствии с возрастными особенностями детей по видам детской деятельности, 

предусмотренным Программой, исходя из основных направлений (образовательных областей). 

Образовательная деятельность может осуществляться по комплексно-тематическому 

планированию, представленному в книге 2 программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей ред. С.Г.Шевченко 
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Приложение 1 

Модель организации коррекционно-развивающей работы 
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Приложение 2 

Модель взаимодействия специалистов 
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Приложение 3 

Примерный режим дня в холодный период года для детей 5-й год 
жизни 

Утренний прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельные игры 8.15 - 8.50 
Игровая деятельность, самостоятельные игры 8.50 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.10 

Игры, второй завтрак (при наличии), подготовка к прогулке, прогулка* 
(игры, наблюдения, труд) 

10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры подготовка к обеду, 
обед 12.00 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.20 
Непосредственно образовательная деятельность 15.20 - 15.45 
Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.15 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 
литературы 

16.15 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 - 17.40 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.40 - 18.00 

Примерный режим дня в холодный период года для детей 7-го 
года жизни 

Утренний прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельные игры 8.20 - 8.50 
Игровая деятельность, самостоятельные игры 8.50 - 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 11.00 
Игры, второй завтрак (при наличии), подготовка к прогулке, прогулка* 
(игры, наблюдения, труд) 

11.00 - 12.15 

126 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры подготовка к обеду, 
обед 12.15 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.05 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.05 - 15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 
литературы 

15.50 - 16.30 

Непосредственно образовательная деятельность 16.30 - 17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 - 17.50 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.50 - 18.00 
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Примерный режим дня в теплый период года для детей 6-й год 
жизни 

Утренний прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика * 7.30 - 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельные игры 8.20 - 9.45 
Непосредственно образовательная деятельность * 9.45 - 10.10 
Второй завтрак (при наличии) 10.10 - 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность, 
наблюдения, труд, воздушные, солнечные, водные процедуры), возвращение 
с прогулки 

10.20 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.20 
Непосредственно образовательная деятельность * 15.20 - 15.45 
Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.05 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 
литературы * 

16.05 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (спортивные игры и упражнения, 
наблюдения, самостоятельная деятельность детей, воздушные, солнечные 
процедуры) 

16.30 - 17.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.40 - 18.00 

*В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организуется на открытом 
воздухе 

Примерный режим дня в теплый период года для детей 7-й год 
жизни) 

Утренний прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика * 7.30 - 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельные игры 8.25 - 10.20 
Непосредственно образовательная деятельность * 10.20 - 10.50 
Второй завтрак (при наличии) 10.10 - 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность, 
наблюдения, труд, воздушные, солнечные, водные процедуры), возвращение 
с прогулки 

10.50 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.55 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.05 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.05 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 
литературы * 

15.45 - 16.30 

Непосредственно образовательная деятельность * 16.30 - 17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка (спортивные игры и упражнения, 
наблюдения, самостоятельная деятельность детей, воздушные, солнечные 
процедуры) 

17.00 - 17.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.40 - 18.00 

*В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях организуется на открытом 
воздухе 



Приложение 4 

Учебный план на 2015-2016 
учебный год 

Виды деятельности 

6-й год жизни, дети с ЗПР 
 
 
 
 

7-й год жизни, дети с ЗПР 

Обязательная часть образовательных отношений 
Экспериментирование с материалами и 

веществами 
- - 

Общение со взрослыми, совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого 

- - 

Предметная деятельность и игры с составными, 
динамическими игрушками 

- - 

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями 

- - 

Восприятие смысла сказок, музыки, стихов, 
рассматривания картинок 

- - 

Двигательная активность 50/2 60/2 

Игровая, игры с правилами * * 

Познавательно-исследовательская 40/2** 60/3** 
Коммуникативная 50/2** 90/2** 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

* * 

Самообслуживание и элементарный 20/1 30/1 
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бытовой труд 
  

Конструирование 25/1 30/1 

Изобразительная деятельность 60/3 90/3 
Музыкальная деятельность 75/3 60/2 

Количество часов (мин/количество) 320 мин (14 НОД) 420 мин (14 НОД) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коммуникативная - 30/1 
Познавательное-исследовательская - 30/1 

Количество часов (мин/количество) - 
60 мин (2 НОД) 

Итого (мин/количество) 
320 мин (14 НОД) 480 мин (16 НОД) 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки 

350 мин 600 мин 

* виды деятельности, реализуемые в совместной деятельности педагога с детьми, режимных 
моментов и самостоятельной деятельности детей. 
** виды деятельности, реализуемые в рамках коррекционно-развивающей деятельности с детьми 
педагогами-специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель- дефектолог). 
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