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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа для детей с задержкой психического развития (ЗПР), аутистического 

спектра (РАС), нарушениям опорно – двигательного аппарата (НОДА), умственной отсталостью 

(УО) разработана для детей подготовительной группы «Ягодка». 

   ЗПР – это сложное полиморфное нарушений, при котором страдают разные компоненты 

познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы, психомоторного развития, 

деятельности. Специфические особенности развития детей этой категории, негативно влияют на 

своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, 

конструктивной.  Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют 

различное возможности детей в овладении основной образовательной программой на 

дошкольном этапе.  

РАС –врожденное заболевание, проявляющееся в нарушении социальной коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченных и повторяющихся типах поведения. 

НОДА - это широкий спектр ограничений в здоровье детей. Внешне они могут проявляться 

по- разному: деформация рук и/или ног, мышечная слабость , искривление конечностей , 

отставание в росте конечностей и многое другое. 

УО - состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую очередь 

характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и 

обеспечивающих общий уровень интеллекта, то есть когнитивных, речевых, моторных и 

специальных способностей. 

   РАОП для детей подготовительной группы «Ягодка»– образовательная программа 

адаптированная для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию детей с ОВЗ. Она разработана с учетом требований ФОП ДО на основе 

федеральной адаптированной образовательной программы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями детей с ОВЗ.  

    По своему организационно – управленческому статусу  РАОП  детей подготовительной 

группы с ЗПР, РАС, НОДА, УО  реализующая принципы Стандарта , раскрывает общую модель 

построения образовательного процесса дошкольного образования детей с ЗПР, РАС, НОДА, УО  

и проектирования образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников с ЗПР, РАС, НОДА, УО.  

Содержание программы соответствует требованиям Стандарта, включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 

для разработки и реализации РАОП детей подготовительной группы «Ягодка» с ЗПР, РАС, 

НОДА, УО  клинико- психолого – педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с  ЗПР, РАС, НОДА, УО. В целевом разделе 

раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию детей подготовительной 

группы с ЗПР, РАС, НОДА, УО  и механизм ее адаптации, представлены структурные 

компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности , в 

том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, РАС, НОДА, УО,  

раскрываются целевые ориентиры ФАОП детей подготовительной группы и планируемые 

результаты ее освоения, а так же механизмы оценивания результатов коррекционно - 

образовательной деятельности педагогов. 

  Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, 

социально – эмоционального развития  и патриотического воспитания,  формы, способы, методы 

и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; а так же содержание образовательной 
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деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. РАС, НОДА, 

УО  Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

предметная деятельность, игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми), познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация); двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности ребенка. 

       Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

подготовительной группы  «Ягодка» с ЗПР, РАС, НОДА, УО  является неотъемлемой частью. 

Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно – 

развивающие групповые и индивидуальные занятия, обеспечивающие достижение 

максимального реабилитационного потенциала. В процессе коррекционно – развивающей 

работы учитываются особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования.        

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно – 

пространственной среды, организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также 

содержит описание  методических материалов, специальных литературных источников 

Программа определяет объем обязательной части, который в соответствии со ФГОС ДО 

составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% и может быть ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом. Содержание и планируемые результаты Программы 

соразмерны содержанию и планируемых результатов Федеральной программы 

       Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на физическое, 

интеллектуальное и художественно- эстетическое развитие воспитанников, поддержку детской 

инициативы и свободной спонтанной игры, а также поддержку детско-родительских отношений. 

        Задачи годового плана в РАОП  по  образовательным областям выделены курсивом. 

I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Рабочая программа построена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «об образовании в Российской 

Федерации; 

• Федеральным законом от 24.09.2022 года№371 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ п.6.ст. 28; 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации ст. 48 «Обязанности и ответственность 

педагогических работников»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.09.2013 г.№ 

1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2013 г., 

регистрационный № 30384), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.11.2019 г № 31, (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13.02.2019 г., регистрационный № 

53776) в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования; 

• Конвенцией о правах ребенка ООН; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.01.2022 г. № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрирован 28.12.2022 г.№71847); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 г. № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован 27.01.2023 г. № 72149); 

• СП 2.4.3648. 20 «Санитарно- эпидемиологических требований к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Рабочая программа соотнесена с адаптированной образовательной программой 

государственного казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

10 «Первое Мая», построена на основе ФАОП ДО и ФГОС ДО; 

• Положении о Рабочей программе воспитателя государственного казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Первое Мая». 

1.1.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Под термином «ЗПР» понимаются синдромы отставания от развития психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально – волевых), замедление 

темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно – 

отсталыми, этих детей объединяют в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития».  

   У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости , сниженной инфантильность психи часто 

работоспособности, энцефалопатических  расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других – произвольность в организации и регуляции деятельности, в – 

третьих – мотивационный компонент деятельности. У детей  с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности  и социального поведения. 

    Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально – органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

 Неблагоприятные условия  жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводит к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что 

локализация, глубина , степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными.  
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    Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

,(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

  В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

1. ЗПР конституционного происхождения (гармонический психический и 

психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально – личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения с «детскостью» 

мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена 

мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности.   

2. ЗПР соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. 

Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее 

выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 

3.    ЗПР психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, 

особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов , могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно – психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально – волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

  4.  Задержка церебрально – органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, 

коррекции.  В зависимости от соотношения явлений эмоционально – личностной незрелости  и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта  

  И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы  детей с ЗПР : 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети  с ЗПР  вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.   

2.  Дети с неравномерным проявлением познавательной активности  и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально – органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3.  Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально – органического 

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций( 

памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4.  Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально – органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

прочее., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности. , ее программирования, 

регуляции и контроля.  Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправлена, поведение импульсивно, слабо развита произвольная  регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально – волевой сферы и поведения. 
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Под термином «РАС» понимаются комплексные нарушения психического развития, 

которые характеризуются социальной дезадаптацией и неспособностью к  социальному 

взаимодействию, обобщению, и стереотипностью поведения (многократные повторения).  Для 

этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и 

вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при 

аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию 

иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями 

расстройства у детей эмоционально-волевой сферы.  

Для них свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает 

сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной 

аутизма являются органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные 

генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной  

Существуют четыре основные группы детей с аутизмом. 

 К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны 

наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками 

социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных действий. Они 

требуютвнимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками 

самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти 

дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя обслуживать.  

Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с детьми 

1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты, протест 

вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят от 

неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся 

движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, закручивание 

ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). 

Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают 

неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к 

матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или 

молчат. При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети этой 

группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной или 

вспомогательной школы.  

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2- й групп, они несколько лучше 

адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-

педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе.  

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают 

поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих людей. 

Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в 

какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. Категории 

детей с аутизмом отличаются большим разнообразием.  

Выделяют наиболее часто проявляющиеся нарушения: 

 • стремление к изоляции,  

• странности в поведении,  

• манерность.  

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание того, 

что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в дополнительной поддержке.  

Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни; они нуждаются в лечении и 

обучении одновременно. 
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Под термином «умственная отсталость» (УО) понимают стойкое, выраженное 

недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

     В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50- 35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).   

     Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. 

     Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 

ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, 

затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

    В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.   

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  

      Под термином «нарушение опорно – двигательного аппарата» (НОДА) понимают 

заболевания, связанные с позвоночником, хрящами, мышцами. 

 зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды 

патологии опорно-двигательного аппарата:  

 По типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, 

выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, который может быть 

представлен следующими формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия; 

гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; атонически-астатическая форма 

(Классификация К. А. Семеновой); полиомиелит. 
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     Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, кривошея, 

косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз), 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы. 

     Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические 

повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, заболевания скелета 

(туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета (хондродистрофия, 

рахит). 

     Группа нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 

прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана 

и др.). 

По характеру двигательных расстройств выделяют две категории детей: с неврологическим 

характером двигательных расстройств, с ортопедическим характером двигательных 

расстройств, которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки 

и создания специальных образовательных условий. К первой категории (с неврологическим 

характером двигательных расстройств) относятся дети, у которых нарушения опорно-

двигательного аппарата обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с детским 

церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную 

структуру, т. е. отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. У детей 

с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: с 

трудом и опозданием формируется функция удержания головы, навыки сидения, стояния, 

ходьбы, манипулятивной деятельности. Разнообразие двигательных нарушений у детей с 

церебральным параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой самого заболевания. 

       У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата первичным нарушением является 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры 

головного мозга. У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата наблюдается нарушение 

активного произвольного внимания, которое негативно отражается на функционировании всей 

познавательной системы ребенка с ОВЗ, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в 

восприятии, памяти, мышлении, речи. 

    Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних конечностей 

(парезы и параличи) в виде нарушения тонуса мышц, патологических рефлексов, наличия 

насильственных движений- гиперкинезов, несформированности актов равновесия и 

координации, нарушения мелкой моторики рук, которые сочетаются с дефектами речевой 

системы, слуха, зрения и интеллектуальной недостаточностью (от легких форм ЗПР до тяжелой 

УО). 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР, РАС, НОДА, УО 

Задержка 

психического 

развития 

Проявляется в следующем: 

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью 

- Отличаются пониженной по сравнению с возрастной нормой умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

- Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. 

- Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно- слухо – 

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатки 

моторной памяти, пространственной организации движений 

- Недостаточность объема обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно – 
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пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

- Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработки перцептивной информации 

- В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяя объект из фона. 

- Выражены трудности при восприятии объектов через осознание, удлиняется 

время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического изображения предметов 

-Испытывают большие трудности при выделении общих , существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, 

при обобщении 

- Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно – образного мышления. 

- Трудно устанавливать причинно – следственные связи, и отношения, 

усваивать обобщающие понятия4 

- У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.; 

- Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме 

количества времени для приема и переработки информации; 

- Неумение предвидеть результаты действий как своих, так и чужих; 

- Низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти; 

- Отмечаются недостатки всех свойств  внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации  и его распределения, сужение объема; 

- Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на спешности ребенка при 

освоении образовательной программы; 

- Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое; 

- Недоразвитие речи носит системный характер; 

Расстройство 

аутистического 

спектра 

- нарушение речевого развития(не использует речь для общения со взрослыми, 

не выполняет речевые инструкции, трудности с начинанием и продолжением 

разговора, не отвечает на вопросы и не задает их, отсутствие гибкости в 

лексиконе или неконтролируемое повторение некоторых слов (эхолалия), 

недостаток разнообразия в спонтанных, придуманных играх) 

- трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с 

окружающими ( сторонятся тактильного контакта, практически полностью 

отсутствует зрительный контакт, присутствуют неадекватные мимические 

реакции и трудности в использовании жестов, склонность к уединению) 

– персеверация в форме строгого следования нефункциональному распорядку( 

настаивание на совершении действий строго определённым образом (сидеть 

на одном и том же стуле, пить из кружки только красного цвета, и.т.д) 

- навязчивые идеи с негибким ограниченным кругом интересов (с 

одержимостью играть и проявлять интерес только к одному виду предметов 

или вещей) 

- негибкие и повторяющиеся движения тела (аутостимуляция) 

(повторяющиеся движения тела: прыжки на месте, махи руками, хождение, 

пристальное вглядывание во что – либо, создание звуков и шумов,игры с 
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собственной слюной, фиксация на каких – либо материалах, обнюхивание 

собственных рук или предметов перед их использованием.) 

- нарушение исследовательского поведения (детей с РАС не привлекает 

новизна ситуации) 

- нарушение пищевого поведения (ребенок с РАС может быть крайне 

избирателен в предлагаемых продуктах) 

- нарушение поведения самосохранения (любой внешний раздражитель может 

стать причиной неадекватной реакции) 

- нарушение моторного развития( очень трудно поддаются обучению бытовым 

действиям, импульсивность, неусидчивость, нарушение восприятия) 

-плохая память (хорошо запоминают то, что для них значимо) 

- особенности мышления ( отмечаются трудности в произвольном обучении ) 

Умственная 

отсталость 

- тотальность и иерархичность недоразвития познавательной деятельности, в 

особенности мышления и личности. Тотальность проявляется в недоразвитии 

всех нервнопсихических функций. Иерархичность - в преимущественном 

недоразвитии познавательных функций. 

- мышление имеет конкретный, ситуационный характер: дети испытывают 

наибольшие затруднения в процессах обобщения, в понимании причинно-

следственных отношений. Они не справляются с заданиями на 

дифференциацию предметов по существенным признакам, в связи с чем 

особые затруднения испытывают в заданиях на классификацию, выделение 

четвертой лишней картинки, при понимании скрытого смысла рассказа 

- недостаточность абстрактного мышления обусловливает трудность в 

усвоении детьми счета и особенно в решении задач. Не понимая смысла задач, 

они решают их часто механически, с трудом воспринимают помощь 

взрослого. 

- недоразвитие аналитико-синтетической деятельности обусловливает 

специфическую особенность восприятия: дети способны выделить в 

предметах лишь отдельные конкретные их свойства и качества (цвет, форму, 

размер), но не могут установить связи между ними и составить 

самостоятельно целостное представление о предмете. 

- не умеют  выделить основное в предметах и явлениях, дети испытывают 

основные трудности в операциях сравнения по существенным признакам. 

- недостаточная сформированность как фонетикофонематической, так и 

лексико-грамматической стороны речи. 

- не могут отделить главное от второстепенного, в связи с чем они могут 

давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным поводам и слабо 

реагировать на серьезные жизненные события. 

- эмоционально-волевая сфера неустойчивая (эмоции слабо 

дифференцированы; повышенная эмоциональная возбудимость).  

- работоспособность снижена, познавательный интерес проявляют не всегда.  

-темп работы на занятиях неравномерный. 

Нарушение 

опорно – 

двигательного 

аппарата 

- отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: 

лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей 

с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно 

развита, прежде всего, фонетическая сторона речи 

- отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, или  - заторможенность, застенчивость, 

робость. 

- отмечаются такие нарушения личностного развития, как пониженная 

мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 
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стремление к ограничению социальных контактов. 

- Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, 

недостаточность концентрации внимания, замедленность восприятия, 

снижение объема механической памяти.  

- наблюдается задержка психического развития, у части детей имеет место 

умственная отсталость. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, РАС, НОДА, УО. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, которые заключаются в следующем: 

• Раннее выявление недостатков в развитии и получение психолого – педагогической 

помощи на дошкольном этапе образования; 

• Обеспечение коррекционно – развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей , предусмотренными ФГОС ДО И ФАОП ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально – волевой сферы, 

личностной, социально – коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• Обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условие непрерывности коррекционно – образовательного процесса; 

• Осуществление индивидуально – ориентированной психолого – медико – педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей с рекомендациями психолого – медико – педагогической комиссии и 

психолого – медико – педагогического консилиума; 

• Обеспечение особой пространственной и временной организации реды с учетом 

функционального состояния ЦНС (быстрая утомляемость, низкая работоспособность); 

• Щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательной нагрузки; 

• Изменения объема и содержания образования его вариативность; 

• Индивидуально – дифференцированный подход; 

• Формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных знаний и навыков в игровую  и практическую 

деятельность; 

• Постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему познавательному и социальному миру; 

• Разработка групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

• Изменение методов и средств, форм образования (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных форм, методов, приемов и 

средств, способствующих компенсации недостатков развития; 

• Приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

обучения для предпосылок самостоятельной деятельности в перспективе; 

• Обеспечение планового мониторинга развития с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 

среду; 

•  Развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации; 

• Развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• Целенаправленное развитие предметно – практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности, и предпосылок к учебной деятельности с  ориентацией 

на формирование мотивационных, регуляционных и операциональных компонентов. 

• Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника, грамотное 

психолого – педагогическое сопровождение, оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребёнка с ОВЗ. 

 



13 
 
 

 

1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

          Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

• обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

• приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

• построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

• создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

Цели и задачи Программы подробно описаны в п. 10.2. ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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Механизмы адаптации детей подготовительной группы «Ягодка»: 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития предполагает: 

• Коррекцию задач и содержания с учетом индивидуально – типологических особенностей 

и образовательных потребностей воспитанников дошкольной образовательной 

организации; 

• Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР, РАС, УО, НОДА; 

• Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 

• Применение психолого – педагогической диагностики как  механизма адаптации 

коррекционно - - образовательного сордержания детей, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно – образовательной работы;; 

• Коррекционную направленность всего образовательно- воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально – личностной сферы и речи детей с ЗПР; 

• Разработку вариативного содержания образовательной деятельности   по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации 

• Подбор методического обеспечения (программно – методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств, оборудования) 

•  Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно – практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

• Особый подход к организации предметно – пространственной среды, планированию 

образовательной деятельности  и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.                                             

Условия реализации Программы: 

• коррекционно – развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого – педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций. 

• Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группес 

учетом особенностей здоровья и функционального состояния его нервной системы; 

• Преемственность в работе учителя – дефектолога, педагога – психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• Проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях 

• Сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными и др.) для повышения эффективности 

реализации задач 

• Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи, комплексное сопровождение семьи ребенка с 

ЗПР командой специалистов; 

• Осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого – 

медико – педагогического  консилиума образовательной организации. 
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• Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а 

также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной 

организации и в условиях семьи. 

•  

1.3.Специфические принципы и подходы к формированию   Программы 

      В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Принципы построения Программы подробно  описаны в п 10.3. ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

1.  Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДО) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

8. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

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

Специфические принципы построения Программы подробно описаны в п. 10.3. 5.  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения.  

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений.. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные 

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии.  

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онтогенеза". При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития.  

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач: не 

позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предполагает 

организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации.  

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

В Программе отражены принципы работы с детьми с ЗПР (по Шевченко С.Г ): 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий 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  

Специфические принципы и подходы к формированию РАОП для обучающихся с РАС: 

Специфические принципы построения Программы подробно описаны в п. 10.3.6..  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего; 

2. Фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной 

когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 

3. Симультанность восприятия; 
4. Трудности восприятия сукцессивно организованных процессов 

5. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: 

Специфические принципы и подходы к формированию РАОП для обучающихся с УО: 

Специфические принципы построения Программы подробно описаны в п. 10.3.7..  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального уровня развития" ребенка и 

его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного опыта 

ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и 

способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, в 

коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

Специфические принципы и подходы к формированию РАОП для обучающихся с НОДА: 

Специфические принципы построения Программы подробно описаны в п. 10.3.4.  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 
со Стандартом 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы 
1.4. Планируемые результаты. Оценка уровней эффективности педагогических 

воздействий 

        В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

      Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемым результатам на этапе завершения освоения Федеральной программы (к 

концу дошкольного возраста): 

•  У ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

•  Ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

•  Ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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• Ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристские навыки, ориентируется на местности; 

• Ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

• Ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

• Ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

• Ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

• Ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

• Ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

• Ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

• Ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

• Ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе; 

• У ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

• Ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

• Ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• Ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• Ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

• Ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

• Ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 

национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• Ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
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наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

• Ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

• Ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

• Ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

• Ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

• Ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

• Ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

• Ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

• Ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

• Ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

• Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 

реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает 

разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 

интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

• Ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками; 

• Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

    Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 
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своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ 

Система мониторинга и динамика развития ребенка с ОВЗ подробно описана в п.10.5.4. – 

10.5.11.  ФАОП http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 Цель: Получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения 

объекта диагностирования. Это не столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов 

образовательной деятельности и эффективности их использования в дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности на основе методического 

комплексного диагностического инструментария созданного в ООО издательстве «Учитель». 

Методологическая основа педагогической диагностики обеспечивается при помощи 

методик: 

• «Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг математической 

деятельности детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Н.А Мурченко 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг речевой деятельности детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг игровой деятельности детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Балберова О.Б. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг физического развития детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Недомеркова И.Н.. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг речевой деятельности детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг ЗОЖ детей 2-3 лет, 3-4 лет, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Мурченко Н.А. 

• Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг ОБЖ детей 2-3 лет, 3-4 лет, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет» Ничепорчук Т.П. 

 

        Дата Цель 

1 период 

Сентябрь 

(04.09. 23 г -15.09. 23 г) 

Выявить исходный уровень познавательного, социально – 

коммуникативного, речевого, художественно – эстетического и 

физического развития ребёнка; определить перспективы 

дальнейшей коррекционной и педагогической работы, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для 

каждого ребенка. 

2 период 

Май 

(17.05. 24 г-30.05. 24 г) 

Выявить  освоения ребенком программы коррекционного и 

дошкольного образования; и степени решения поставленных задач; 

определить перспективу дальнейшего проектирования 

коррекционного процесса. 

1.5. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Целевые ориентиры подробно описаны в п. 10.4. 5. И 10.4.5.1.  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

       Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические 

особенности обучающихся предполагают значительный разброс вариантов их развития. 

      Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу 

и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

         Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

     Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

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

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, способен к 

адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, 

появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным 

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

правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, 

обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает 

основными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится 

стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
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переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

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

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

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

возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие 

понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет 

строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить 

монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно-

эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; у ребенка развит 

интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), в 

конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

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

координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными движениями, их 

техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает физическими 

качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространственной 

организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, проявляет 

способность к выразительным движениям, импровизациям. 

       Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 

начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. Развитие функционального 

базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) в 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей 

дошкольного образования. 

          На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-педагогический 

консилиум ДО вырабатывают рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в 

соответствии с требованиями Стандарта 
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При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на современную 

психолого-педагогическую типологию задержки психического развития. Она выделяет три 

группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, 

определяющим феноменологию задержанного психического развития и особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в образовательную организацию. Для 

соотнесения параметров развития выпускников дошкольных образовательных организаций 

рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, 

организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с НОДА к 7-8 годам: 

Целевые ориентиры подробно описаны в п. 10.4.4.6.. и п. 10.4.5.1.  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

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

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

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;, и.т.д. 
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 
двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное 
развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У обучающихся с 
тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого 
развития. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС  к 7-8 годам: 

Целевые ориентиры подробно описаны в п. 10.4.6.3. и п. 10.4.5.1.  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

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

(иногда) альтернативными формами общения; 

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

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

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

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

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

педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счет до 10; 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем педагогических 

работников; 

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

правилами; 

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

ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО к 7-8 годам: 

Целевые ориентиры подробно описаны в п. 10.4.7. и п. 10.4.7.3.  , п. 10.4.7.4.  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической 

задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться к ним 

с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня; 

Анализ результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения и 

выработка рекомендаций при определении дальнейшего обучения описаны в п. 10.4.5.7.  ФАОП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика      

индивидуального развития детей) 

      Определяются требованиями ФГОС ДО и требованиями ФАОП . Педагогическая диагностика 

достижений планируемых результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, 

его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития 

ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

    Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120221228
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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детей и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

    Освоение программы не сопровождается проведением  промежуточных аттестации и итоговой 

аттестации обучающихся. 

     Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  могут        

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки  ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной 

программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребёнка. 

   Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе мало формализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно эстетического 

развития. 

     Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно- исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка.   

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

     Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит 

педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном 

этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. 
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     Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

    Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

     При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

    Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Критериальные оценки дошкольный возраст: 

оценки критерии вывод 

 (3 балла) Полное соответствие всем 

показателям освоения 

программы (соответствует) 

Высокий уровень 

(средний балл: 2,4-

3б) 

(2 балла) Соответствие всем 

показателям освоения 

программы с некоторыми 

затруднениями (частично 

соответствует) 

Средний уровень  

( средний         балл: 1,3 -2,3 б) 

 (1 балл) Не полное соответствие 

всем показателям освоения 

программы со 

значительными 

Затруднения (не 

соответствует) 

Низкий уровень 

 (ниже 1,2 б) 

 

1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению,  

Расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части Программы. 

Она создает специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, использует 

специальные образовательные программы и методики, методические пособия и дидактические 

материалы, способствует проведению групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществлению квалификационной коррекции нарушений их развития с учётом особенностей и 

специфических образовательных потребностей каждой категории детей. В  содержательный  

компонент вариативной части    программы 40% включены: 
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Парциальная программа социально – эмоционального развития  дошкольников  «Я – Ты 

- Мы» под редакцией О.Л.Князевой, «Мозаика – Синтез», 2005 год 

Цель Задачи 

Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе. 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье дошкольников, их эмоциональное 

благополучие 

2. Обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

3. Создавать благоприятные условия для развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта  отношений самим с собой, взрослыми 

и миром. 

4. Развивать духовно – нравственные и 

социокультурные ценности и принятые в 

обществе правила и нормы поведения в 

интересах семьи и общества. 

5. Способствовать природному процессу 

умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной деятельности. 

Региональный компонент основан на авторской программе Р. М. Литвиновой «Региональная 

культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста» 

Обогащение детского развития 

посредством приобщения к истокам 

народной культуры, краеведения. 

1. Приобщение ребенка к народно – 

культурному наследию: образца 

национального фольклора, народным 

художественным промыслам, традициям, 

художественной литературы, художников, 

знаменитых людей Ставропольского края;  

2. Развитие познавательного интереса в 

области ознакомления с культурой и 

природой родного края; 

3. Формирование эстетического отношения к 

миру и художественного развития ребенка 

средствами народной культуры; 

4. Развитие интереса к родному языку, где 

закладываются основы правильного 

произношения, интонационной 

выразительности речи через детскую 

художественную литературу; 

5. Воспитание в детях начал 

гражданственности, любви к своей семье, 

родному краю, Родине, как основы 

формирования его самосознания; 

6. Воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей. 

7.  

Методическое пособие Н.В. Алёшиной «Патриотическое воспитание дошкольников», 
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2005 год, серия «Воспитание человека» 

Воспитание чувства любви к родному 

городу, родной стране. Знакомство с 

талантами русского народа, 

героическими страницами истории 

нашей страны, воспитание 

уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, родной земле, 

защитникам Отчества, государственной 

символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. 

1. Формирование духовно – нравственных 

отношений 

2. Формирование любви к культурному наследию 

своего народа. 

3. Воспитание любви и уважения к своим 

национальным особенностям 

4. Толерантное отношение к представителям 

других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям и другим людям. 

Программа  Л.С.Сековец «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением 

опорно – двигательного аппарата»  2008 год, Москва, Школьная пресса.  

В программе представлена система 
комплексной физической реабилитации 

детей дошкольного возраста с 

нарушением опорно- двигательного 

аппарата (НОДА) Программа направлена 

на коррекцию (исправление), 

реабилитацию (восстановление) и 

компенсацию нарушенных 

психофизических функций детей с 

нарушением опорно- двигательного 

аппарата. 

1. создание оптимальных условий для 

психофизической реабилитации детей; 

2. организация своевременной комплексной 

физической реабилитации детей; 

3. ослабление тенденции ухудшения здоровья, 

стабилизация течения основного  

заболевания, достижение оптимального 

уровня физического развития для каждого 

ребенка; 

4. психопрофилактика и психокоррекция 

нарушений личностной сферы ребенка 

5. обеспечение равного старта для развития 

всех детей в соответствии со своими 

потенциальными возможностями; 

6.  создание условий для социальной 

интеграции проблемных детей в общество 

здоровых сверстников 

Принципы, формируемые участниками образовательных отношений: 

- Принцип полноты. Содержание должно быть реализовано через основные виды 

деятельности в ее интегрированных формах. Формы и сроки организации совместной 

деятельности с детьми могут варьироваться в зависимости от конкретной цели и условий 

каждой возрастной группы; 

- Принцип системности. Работа должна проводиться систематически весь образовательный 

период при гибком распределении содержания образования в различные временные отрезки 

дня (можно выбрать определенные недели, определенный день недели); 

- Принцип интеграции. Определенное (отобранное) содержание образования не искусственная 

надстройка, оно естественно и органично интегрируется в целостный образовательный 

процесс. При этом содержание тематических блоков органично вплетается (интегрируется) в 

целостный педагогический процесс по освоению детьми содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, комплексно - тематического 

планирования образовательного процесса; 

- Принцип координации деятельности педагогов. Этот принцип тесно связан с предыдущим. 

Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким 

образом, чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные темы. 

Например, в содержание отдельных совместных форм образовательной деятельности 

(познавательно-речевой, игровой, продуктивной, двигательной и др.); 

- Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. 

Основные содержательные направления должны стать достоянием родителей, которые могут 

не только продолжать работу, но и предлагать свои идеи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

         В содержательном разделе представлены описание модулей образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

        В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ способы 

реализации образовательной деятельности избираются в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ГКДОУ 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, ГКДОУ следует принципам Программы. 

      Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с принципами 

Программы, приняты 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, особенности места расположения ГКДОУ. 

     Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР, РАС, УО, НОДА в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

        Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

        Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста обучающихся с ЗПР, РАС, НОДА, УО , состава групп, 

особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

         Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, предлагаемые для группы 

обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная 

игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

        Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются  с 

учетом базовых принципов Стандарта. 
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Категория Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Подробно сформулированы цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" обучающихся дошкольного возраста в условиях 

Организации представлены в п.  33.3.1, 33.3.2.. 34.4, 34.4.1, 34.4.1.4.   (подготовительная группа) ФАОП ДО) 

 
задачами образовательной деятельности 

являются: 

 

Содержание образовательной 

деятельности. 

 

Инструментарий (формы, приемы и 

методы) 
ППРС (условия и 

средства) 

ЗПР 1) в сфере социальных отношений: 

-поддерживать положительную самооценку 

ребёнка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; 

-обогащать опыт применения разнообразных 

способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально- 

значимой активности; 

-обогащать эмоциональный опыт ребёнка, 

развивать способность ребёнка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, 

осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и 

обосновывать свои намерения и ценностные 

ориентации; 

-развивать способность ребёнка понимать и 

учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; 

разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

-воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основ 

этикета, правил поведения в общественных 

местах; 

2)в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

-воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям 

разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям; 

-расширять представления детей о 

Направлено на всестороннее развитие у 

обучающихся с НОДА навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-

развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на 

стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации 

двигательной, познавательной и речевой 

деятельности. 

1)в сфере социальных отношений: 

Педагог обеспечивает детям возможность  

осознания и признания собственных 

ошибок, рефлексия  качества решения 

поставленных задач, определения путей 

развития. Знакомит детей с их правами, 

возможными вариантами поведения и 

реакций в случае их нарушения. 

Воспитывает осознанное отношение к 

своему будущему и стремление быть 

полезным обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением 

Образовательную деятельность в рамках 

области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой 

коррекционно-развивающей работы, 

проводимой учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом. 

Игротерапевтические техники с элементами 

куклотерапии; 

песочной терапии; 

арттерапии; 
сюжетно-ролевые игры; 

театрализованные игры; 

сюжетно-дидактические игры;  

подвижные; 
дидактические игры; 

прогулки; 

экскукрсии;  

чтение произведений художественной 

литературы; 

коллажи;  

макеты;  

локации; 

проекты. 

Доступность 

игрового, речевого, 

трудового материала, 

предметно-

развивающая  среда, 

отвечает 

двигательным 

особенностям 

обучающихся, 

привлечение 

обучающихся к 

творческим играм. 

Воспитатели 

организуют 

сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры с детьми, 

осуществляя 

косвенное 

руководство ими. 

Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-

дидактической игры, 

театрализованные 

игры, подвижные, 

дидактические игры 

активно включаются 

в занятия с детьми по 

всем направлениям 

коррекционно-

развивающей 

работы. 
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государственных праздниках и 

поддерживатьинтересдетейксобытиям,происх

одящимвстране,развиватьчув ство гордости за 

достижения страны в области спорта, науки и 

искусства, служения и верности интересам 

страны; 

-знакомить с целями и доступными 

практиками волонтерства в России и 

включать детей при поддержке взрослых в 

социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном пункте; 

-развивать интерес детей к населенному 

пункту, в котором живет, переживание 

чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиями 

прошлого и настоящего; поощрять активное 

участие в праздновании событий, связанных с 

его местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

-развивать ценностное отношение к труду 

взрослых; 

-формировать представления о труде как 

ценности общества, о разнообразии 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

-формировать элементы финансовой 

грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных 

представителей), ограниченности 

материальных ресурсов; 

-развивать интерес и самостоятельность в 

разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками; 

-поддерживать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде; 

-воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи; 

4)в области формирования безопасного 

позиции человека с возрастом (ребёнок 

посещает ДОО, затем учится в 

общеобразовательной организации, в 

колледже, вузе, взрослый работает, 

пожилой человек передает опыт 

последующим поколениям). Объясняет 

детям о необходимости укрепления связи 

между поколениями, взаимной 

поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об 

общеобразовательной организации, 

школьниках, учителе; поддерживает 

стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. 

Расширяет представление о роли 

общеобразовательной организации в 

жизни людей. 

Педагог развивает умение детей 

распознавать собственные эмоции и 

чувства, понимать чувства и переживания 

окружающих; учит понимать 

эмоциональное состояние сверстников по 

невербальным признакам (обращает 

внимание на мимику, позу, поведение); 

помогает находить причины и следствия 

возникновения эмоций, анализировать 

свои переживания и рассказывать о них; 

использовать социально приемлемые 

способы проявления эмоций и доступных 

возрасту способы произвольной 

регуляции эмоциональных состояний 

(сменить вид деятельности и прочее). 

Демонстрирует детям отражение 

эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях: 

взаимные чувства, правила общения в 

семье, значимые и памятные события, 

досуг семьи, семейный бюджет. 
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поведения: 

-формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

-воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе, в сети Интернет. 

5) В сфере развития игровой деятельности. 

- создают условия для свободной игры 

- развивают стремление играть вместе с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе личных симпатий. 

- знакомять с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у 

них умение, соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета.  

- обучают обучающихся с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового 

взаимодействия.и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Обогащает представления о 

нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и 

взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать 

со сверстниками: побуждает к 

обсуждению планов, советуется с детьми 

по поводу дел в группе; поддерживает 

обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации 

взаимопомощи детей в различных видах 

деятельности; подчеркивает ценность 

каждого ребёнка и его вклада в общее 

дело; способствует тому, чтобы дети в 

течение дня в различных видах 

деятельности выбирали партнеров по 

интересам; помогает устанавливать детям 

темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без 

напоминаний использовать со 

сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости прощание, 

просьбы, извинения). Приучает детей 

самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в 

группе, регулировать собственную 

активность. Обогащает представления о 

том, что они самые старшие среди детей 

в ДОО, показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к 

обучению в общеобразовательной 

организации. 

2)В области формирования основ 

гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и 

интернациональные чувства, 

уважительное отношение к нашей Родине 

- России. Знакомит детей с признаками и 

характеристиками государства с учётом 
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возрастных особенностей восприятия 

ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так 

далее). Рассказывает, что Россия - самая 

большая страна мира и показывает на 

глобусе и карте.  

Расширяет представления о столице 

России - Москве и об административном 

центре федерального округа, на 

территории которого проживают дети. 

Знакомит с основными положениями 

порядка использования государственной 

символики (бережно хранить, вставать во 

время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение 

к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и 

доступными практиками волонтерства в 

России, вызывает эмоциональный отклик, 

осознание важности и значимости 

волонтерского движения. Предлагает 

детям при поддержке родителей 

(законных представителей) включиться в 

социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном 

пункте. 

Расширяет представления детей о 

государственных праздниках: День 

России, День народного единства, День 

Государственного флага Российской 

Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный 

день авиации и космонавтики. Знакомит 

детей с праздниками: День полного 

освобождения Ленинграда от 
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фашистской блокады; Международный 

день родного языка, День добровольца 

(волонтера) в России, День Конституции 

Российской Федерации. Включает детей в 

празднование событий, связанных с 

жизнью населенного пункта, - День 

рождения города, празднование военных 

триумфов, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых 

горожан. Поощряет интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывает чувство гордости за её 

достижения. Воспитывает уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному 

пункту, в котором живут, переживание 

чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиям        

прошлого и настоящего. 

3)В сфере трудового воспитания 

-расширение и углубление представлений 

о труде взрослых путем знакомства детей 

с разными профессиями, рассказывает о 

современных профессиях, возникших в 

связи с потребностями людей; 

- организует встречи детей с 

представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью 

продемонстрировать реальные трудовые 

действия и взаимоотношения 

специалистов на работе; 

-  организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно 

литературы для знакомства детей с 

многообразием профессий современного 

человека. 

-  организует этические беседы с детьми с 

целью обсуждения требований, 

предъявляемых к человеку определенной 
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профессии, раскрывает личностные 

качества, помогающие человеку стать 

профессионалом и качественно 

выполнять профессиональные 

обязанности. 

- создает игровые и проблемные ситуации 

для расширения представлений детей об 

обмене ценностями в процессе 

производства и потребления товаров и 

услуг, о денежных отношениях в сфере 

обмена товаров и услуг, развития умений 

бережливости, рационального поведения в 

процессе реализации обменных 

операций: деньги-товар (продажа- 

покупка), 

- формирует представления о реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг. В 

процессе обсуждения с детьми основ 

финансовой грамотности педагог 

формирует элементы культуры 

потребления: бережного отношения к 

ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 

4) в области формирования безопасного 

поведения 

- осуществляет ознакомление детей с 

НОДА правилами безопасного поведения 

в ситуациях, создающих угрозу жизни и 

здоровью ребёнка (погас свет, остался 

один в темноте, потерялся на улице, в 

лесу, в магазине, во время массового 

праздника, получил травму (ушиб, порез) 

и тому подобное).  

- рассказывает детям об элементарных 

правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках 

недомогания, травмах, ушибах.  
закрепляет через организацию 
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дидактических игр, упражнений действия 

детей, связанные с оказанием первой 

медицинской помощи. 

- организует встречи детей со 

специалистами, чьи профессии связаны с 

безопасностью (врач скорой помощи, 

врач - травматолог, полицейский, 

охранник в ДОО, пожарный и другие) с 

целью обогащения представлений детей о 

безопасном поведении дома, на улице, в 

природе, в ДОО, в местах большого 

скопления людей: в магазинах, на 

вокзалах, на праздниках, в 

развлекательных центрах и парках. 

- обсуждает с детьми правила 

безопасного общения и 

взаимодействия·со сверстниками в 

разных жизненных ситуациях, поощряет 

стремление детей с НОДА создать 

правила безопасного общения в группе. 

- обсуждает с детьми безопасные правила 

использования цифровых ресурсов, 

правила пользования мобильными 

телефонами с учётом требований 

Санитарных правил. 

5) В сфере развития игровой 

деятельности. 

- организуют и поощряют  участие 

обучающихся с НОДА в дидактических и 

творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре.  

- активно поощряется желание 

обучающихся самостоятельно играть в 

знакомые игры.  

- стимулируют желание обучающихся 

отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе педагогического 

работника, других обучающихся или 
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самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой 

игре.  

- используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

РАС 1) усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

2 )развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

3) развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности с другими детьми, 

4) формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации; 

5) формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;  

6) формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
7) развивать потребность в общении; 

8) развивать адекватные возможностям 

ребенка формы коммуникации, прежде всего - 

устную речь (в случае необходимости 

альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

9) учить понимать фронтальные инструкции; 

10) устанавливать и поддерживать контакт и 

взаимодействие с обучающимися и 

педагогическими работниками на уроках и во 

внеурочное время; 

11) соблюдать регламент поведения в школе. 

 Направить работу на развитие общения с 

взрослыми и детьми, умения принимать 

помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную; 

 Развивать  умения обходиться без 

помощи и поддержки взрослого в течение 

дня; 

Формировать умение общения со 

сверстниками, побуждения желания 

участвовать в совместной деятельности с 

другими детьми; 

Формировать умения соблюдать правила 

при игре с другими детьми, адекватно 

реагировать в конфликтных ситуациях; 

Развивать  способы коммуникации, 

которые функционально эквивалентны 

проблемному поведению (учить ребенка 

просить: предмет, действие и 

прекращение действия, перерыв, помощь; 

выражать отказ); 

Воспитывать способности к адекватному 

выражению различных эмоциональных 

состояний, обращаться за помощью к 

другим взрослым, принимать помощь, 

умения справляться со сложными 

ситуациями социально приемлемыми 

способами. 

 

Образовательную деятельность в рамках 

области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой 

коррекционно-развивающей работы, 

проводимой учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом. 

Игротерапевтические техники с элементами 

куклотерапии; 

песочной терапии; 

арттерапии; 
сюжетно-ролевые игры; 

театрализованные игры; 

сюжетно-дидактические игры;  

подвижные; 
дидактические игры; 

прогулки; 

экскукрсии;  

чтение произведений художественной 

литературы; 

коллажи;  

макеты;  

локации; 

проекты. 

Доступность 

игрового, речевого, 

трудового материала, 

предметно-

развивающая  среда, 

отвечает 

двигательным 

особенностям 

обучающихся, 

привлечение 

обучающихся к 

творческим играм. 

Воспитатели 

организуют 

сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры с детьми, 

осуществляя 

косвенное 

руководство ими. 

Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-

дидактической игры, 

театрализованные 

игры, подвижные, 

дидактические игры 

активно включаются 

в занятия с детьми по 

всем направлениям 

коррекционно-

развивающей 

работы. 
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ФАОП ДО стр 336, п. 35.6.2. ,- 35.6.8 

НОДА 

 

2) в сфере социальных отношений: 

-поддерживать положительную самооценку 

ребёнка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; 

-обогащать опыт применения разнообразных 

способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально- 

значимой активности; 

-обогащать эмоциональный опыт ребёнка, 

развивать способность ребёнка распознавать 

свои переживания и эмоции окружающих, 

осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях и 

обосновывать свои намерения и ценностные 

ориентации; 

-развивать способность ребёнка понимать и 

учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; 

разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

-воспитывать привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основ 

этикета, правил поведения в общественных 

местах; 

2)в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма: 

-воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, уважительное 

отношение к Родине, к представителям 

разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям; 

-расширять представления детей о 

государственных праздниках и 

поддерживатьинтересдетейксобытиям,происх

одящимвстране,развиватьчув ство гордости за 

достижения страны в области спорта, науки и 

искусства, служения и верности интересам 

страны; 

Направлено на всестороннее развитие у 

обучающихся с НОДА навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение 

их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-

развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и 

расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на 

стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации 

двигательной, познавательной и речевой 

деятельности. 

1)в сфере социальных отношений: 

Педагог обеспечивает детям возможность  

осознания и признания собственных 

ошибок, рефлексия  качества решения 

поставленных задач, определения путей 

развития. Знакомит детей с их правами, 

возможными вариантами поведения и 

реакций в случае их нарушения. 

Воспитывает осознанное отношение к 

своему будущему и стремление быть 

полезным обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением 

позиции человека с возрастом (ребёнок 

посещает ДОО, затем учится в 

общеобразовательной организации, в 

колледже, вузе, взрослый работает, 

пожилой человек передает опыт 

последующим поколениям). Объясняет 

Образовательную деятельность в рамках 

области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой 

коррекционно-развивающей работы, 

проводимой учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом, психологом. 

Игротерапевтические техники с элементами 

куклотерапии; 

песочной терапии; 

арттерапии; 
сюжетно-ролевые игры; 

театрализованные игры; 

сюжетно-дидактические игры;  

подвижные; 
дидактические игры; 

прогулки; 

экскукрсии;  

чтение произведений художественной 

литературы; 

коллажи;  

макеты;  

локации; 

проекты. 

Доступность 

игрового, речевого, 

трудового материала, 

предметно-

развивающая  среда, 

отвечает 

двигательным 

особенностям 

обучающихся, 

привлечение 

обучающихся к 

творческим играм. 

Воспитатели 

организуют 

сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры с детьми, 

осуществляя 

косвенное 

руководство ими. 

Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-

дидактической игры, 

театрализованные 

игры, подвижные, 

дидактические игры 

активно включаются 

в занятия с детьми по 

всем направлениям 

коррекционно-

развивающей 

работы. 
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-знакомить с целями и доступными 

практиками волонтерства в России и 

включать детей при поддержке взрослых в 

социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном пункте; 

-развивать интерес детей к населенному 

пункту, в котором живет, переживание 

чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиями 

прошлого и настоящего; поощрять активное 

участие в праздновании событий, связанных с 

его местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

-развивать ценностное отношение к труду 

взрослых; 

-формировать представления о труде как 

ценности общества, о разнообразии 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

-формировать элементы финансовой 

грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных 

представителей), ограниченности 

материальных ресурсов; 

-развивать интерес и самостоятельность в 

разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками; 

-поддерживать освоение умений 

сотрудничества в совместном труде; 

-воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной 

помощи; 

4)в области формирования безопасного 

поведения: 

-формировать представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

детям о необходимости укрепления связи 

между поколениями, взаимной 

поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об 

общеобразовательной организации, 

школьниках, учителе; поддерживает 

стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. 

Расширяет представление о роли 

общеобразовательной организации в 

жизни людей. 

Педагог развивает умение детей 

распознавать собственные эмоции и 

чувства, понимать чувства и переживания 

окружающих; учит понимать 

эмоциональное состояние сверстников по 

невербальным признакам (обращает 

внимание на мимику, позу, поведение); 

помогает находить причины и следствия 

возникновения эмоций, анализировать 

свои переживания и рассказывать о них; 

использовать социально приемлемые 

способы проявления эмоций и доступных 

возрасту способы произвольной 

регуляции эмоциональных состояний 

(сменить вид деятельности и прочее). 

Демонстрирует детям отражение 

эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях: 

взаимные чувства, правила общения в 

семье, значимые и памятные события, 

досуг семьи, семейный бюджет. 

Обогащает представления о 

нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и 

взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать 

со сверстниками: побуждает к 



40 
 
 

средства; 

-воспитывать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе, в сети Интернет. 

5) В сфере развития игровой деятельности. 

- создают условия для свободной игры 

- развивают стремление играть вместе с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе личных симпатий. 

- знакомять с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у 

них умение, соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета.  

- обучают обучающихся с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового 

взаимодействия. 

обсуждению планов, советуется с детьми 

по поводу дел в группе; поддерживает 

обращенность и интерес к мнению 

сверстника, инициирует ситуации 

взаимопомощи детей в различных видах 

деятельности; подчеркивает ценность 

каждого ребёнка и его вклада в общее 

дело; способствует тому, чтобы дети в 

течение дня в различных видах 

деятельности выбирали партнеров по 

интересам; помогает устанавливать детям 

темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без 

напоминаний использовать со 

сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости прощание, 

просьбы, извинения). Приучает детей 

самостоятельно соблюдать 

установленный порядок поведения в 

группе, регулировать собственную 

активность. Обогащает представления о 

том, что они самые старшие среди детей 

в ДОО, показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к 

обучению в общеобразовательной 

организации. 

2)В области формирования основ 

гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и 

интернациональные чувства, 

уважительное отношение к нашей Родине 

- России. Знакомит детей с признаками и 

характеристиками государства с учётом 

возрастных особенностей восприятия 

ими информации (территория 

государства и его границы, столица и так 

далее). Рассказывает, что Россия - самая 

большая страна мира и показывает на 

глобусе и карте.  
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Расширяет представления о столице 

России - Москве и об административном 

центре федерального округа, на 

территории которого проживают дети. 

Знакомит с основными положениями 

порядка использования государственной 

символики (бережно хранить, вставать во 

время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в 

нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение 

к представителям разных 

национальностей, интерес к их культуре 

и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и 

доступными практиками волонтерства в 

России, вызывает эмоциональный отклик, 

осознание важности и значимости 

волонтерского движения. Предлагает 

детям при поддержке родителей 

(законных представителей) включиться в 

социальные акции, волонтерские 

мероприятия в ДОО и в населенном 

пункте. 

Расширяет представления детей о 

государственных праздниках: День 

России, День народного единства, День 

Государственного флага Российской 

Федерации, День Государственного герба 

Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный 

день авиации и космонавтики. Знакомит 

детей с праздниками: День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; Международный 

день родного языка, День добровольца 

(волонтера) в России, День Конституции 

Российской Федерации. Включает детей в 

празднование событий, связанных с 

жизнью населенного пункта, - День 
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рождения города, празднование военных 

триумфов, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых 

горожан. Поощряет интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывает чувство гордости за её 

достижения. Воспитывает уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному 

пункту, в котором живут, переживание 

чувства удивления, восхищения 

достопримечательностями, событиям        

прошлого и настоящего. 

3)В сфере трудового воспитания 

-расширение и углубление представлений 

о труде взрослых путем знакомства детей 

с разными профессиями, рассказывает о 

современных профессиях, возникших в 

связи с потребностями людей; 

- организует встречи детей с 

представителями разных профессий, 

организует экскурсии с целью 

продемонстрировать реальные трудовые 

действия и взаимоотношения 

специалистов на работе; 

-  организует просмотры видеофильмов, 

мультфильмов, чтение художественно 

литературы для знакомства детей с 

многообразием профессий современного 

человека. 

-  организует этические беседы с детьми с 

целью обсуждения требований, 

предъявляемых к человеку определенной 

профессии, раскрывает личностные 

качества, помогающие человеку стать 

профессионалом и качественно 

выполнять профессиональные 

обязанности. 

- создает игровые и проблемные ситуации 



43 
 
 

для расширения представлений детей об 

обмене ценностями в процессе 

производства и потребления товаров и 

услуг, о денежных отношениях в сфере 

обмена товаров и услуг, развития умений 

бережливости, рационального поведения в 

процессе реализации обменных 

операций: деньги-товар (продажа- 

покупка), 

- формирует представления о реальной 

стоимости и цене отдельных продуктов 

питания, игрушек, детских книг. В 

процессе обсуждения с детьми основ 

финансовой грамотности педагог 

формирует элементы культуры 

потребления: бережного отношения к 

ресурсам потребления: воде, 

электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 

4) в области формирования безопасного 

поведения 

- осуществляет ознакомление детей с 

НОДА правилами безопасного поведения 

в ситуациях, создающих угрозу жизни и 

здоровью ребёнка (погас свет, остался 

один в темноте, потерялся на улице, в 

лесу, в магазине, во время массового 

праздника, получил травму (ушиб, порез) 

и тому подобное).  

- рассказывает детям об элементарных 

правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках 

недомогания, травмах, ушибах.  
закрепляет через организацию 

дидактических игр, упражнений действия 

детей, связанные с оказанием первой 

медицинской помощи. 

- организует встречи детей со 

специалистами, чьи профессии связаны с 

безопасностью (врач скорой помощи, 
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врач - травматолог, полицейский, 

охранник в ДОО, пожарный и другие) с 

целью обогащения представлений детей о 

безопасном поведении дома, на улице, в 

природе, в ДОО, в местах большого 

скопления людей: в магазинах, на 

вокзалах, на праздниках, в 

развлекательных центрах и парках. 

- обсуждает с детьми правила 

безопасного общения и 

взаимодействия·со сверстниками в 

разных жизненных ситуациях, поощряет 

стремление детей с НОДА создать 

правила безопасного общения в группе. 

- обсуждает с детьми безопасные правила 

использования цифровых ресурсов, 

правила пользования мобильными 

телефонами с учётом требований 

Санитарных правил. 

5) В сфере развития игровой 

деятельности. 

- организуют и поощряют  участие 

обучающихся с НОДА в дидактических и 

творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре.  

- активно поощряется желание 

обучающихся самостоятельно играть в 

знакомые игры.  

- стимулируют желание обучающихся 

отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе педагогического 

работника, других обучающихся или 

самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой 

игре.  

- используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах 
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деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

УО Подробно ФАОП ДО стр 346, п. 36.1.- 36.1.15 

- учить обучающихся выражать свои чувства 

(радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у обучающихся умение играть 

в коллективе детей; 

- продолжать формировать у обучающихся 

умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между 

собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить обучающихся передавать 

эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры (радость, печаль, тревога, 

страх, удивление); 

- учить обучающихся предварительному 

планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать 

события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и 

наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую 

символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания 

условных ориентиров для развертывания 

игры; 

- продолжать развивать у обучающихся 

умение передавать с помощью 

специфических движений характер 

персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать 

понравившиеся детям сказки и истории; 

учить обучающихся распознавать связь 

между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это 

При обучении хозяйственному труду (п. 

36.1.22.стр 358 ФАОП ДО) 

Формировать  умение получать 

удовлетворение от результатов своего 

труда; 

 Воспитывать  умение наводить порядок в 

одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории; пользоваться 

знакомым рабочим инвентарем; 

 Педагог учит детей  ухаживать за 

растениями дома и на участке; 

выполнять элементарные действия по 

уходу за домашними животными; 

сотрудничать с другими детьми при 

выполнении определенных поручений; 

выполнять обязанности дежурного по 

группе; передавать друг другу поручения 

педагогического работника; 

давать словесный отчет о выполненной 

работе; 

 педагог учит бережно относиться к 

орудиям труда, к результатам своего 

труда и труда педагогических 

работников; 

оказывать помощь нуждающимся в ней 

педагогических работников и детям. 

При формировании игры(п. 36.1.26. стр 

360 ФАОП ДО) 

Поощрять стремление играть с желанием 

в коллективе детей; 

Развивать умение передавать 

эмоциональное состояние персонажей 

(горе, радость и удивление); 

отражать в игре события реальной жизни, 

переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и наблюдений; 

 Поощрять желание участвовать в 

знакомых сюжетно-ролевые играх 

Образовательную деятельность в рамках 

области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой 

коррекционно-развивающей работы, 

проводимой учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом, психологом 

Игротерапевтические техники с элементами 

куклотерапии; 

песочной терапии; 

арттерапии; 
сюжетно-ролевые игры; 

театрализованные игры; 

сюжетно-дидактические игры;  

подвижные; 
дидактические игры; 

прогулки; 

экскукрсии;  

чтение произведений художественной 

литературы; 

коллажи;  

макеты;  

локации; 

проекты. 

Доступность 

игрового, речевого, 

трудового материала, 

предметно-

развивающая  среда, 

отвечает 

двигательным 

особенностям 

обучающихся, 

привлечение 

обучающихся к 

творческим играм. 

Воспитатели 

организуют 

сюжетно-ролевые и 

театрализованные 

игры с детьми, 

осуществляя 

косвенное 

руководство ими. 

Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-

дидактической игры, 

театрализованные 

игры, подвижные, 

дидактические игры 

активно включаются 

в занятия с детьми по 

всем направлениям 

коррекционно-

развивающей работы 
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состояние; 

- формировать у обучающихся элементарную 

самооценку своих поступков и действий; 

- учить обучающихся осознавать и адекватно 

реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со 

стороны окружающих; 

- учить обучающихся замечать изменения 

настроения, эмоционального состояния 

педагогического работника, родителей 

(законных представителей), других детей; 

- формировать у обучающихся переживания 

эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, 

выражение радости); 

- формировать у обучающихся отношение к 

своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

- формировать у обучающихся умения 

начинать и поддерживать диалог с 

педагогическим работником, детьми; 

- формировать у обучающихся простейшие 

способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

- обучать обучающихся навыкам партнерства 

в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к другому ребенку с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии 

в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у обучающихся 

желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и 

уход за животными и растениями в живом 

уголке; сервировка стола, уборка посуды; 

уход за территорией; влажная уборка 

помещения в Организации и дома; посадка 

лука и цветов в Организации, на 

приусадебном участке). 

В области воспитания самостоятельности в 

быту (формирования культурно-

("Семья", "Магазин", "Больница", 

"Парикмахерская", "Почта", "Аптека", 

"Цирк", "Школа", "Театр"); 

Развивать умение передавать в игре с 

помощью специфических движений 

характер персонажа, повадки животного, 

особенности его поведения; 

использовать в игре знаки и символы, 

ориентироваться по ним в процессе игры; 

Поощрять желание самостоятельно 

выбирать настольно-печатную игру и 

партнера для совместной деятельности; 

Поощрять участие  в коллективной 

драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

 Формировать умение проявлять 

готовность к социальному 

взаимодействию в коллективе детей 
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гигиенических навыков  п. 36.1.17.- 36.1.18. 
ФАОП ДО)) 

 - учить обучающихся обращаться к 

педагогическим работникам за помощью; 

- формировать навык опрятности; 

учить пользоваться туалетом, выходя из 

туалета чистыми, одетыми; 

- учить мыть руки после пользования 

туалетом и перед едой; 

- формировать навык аккуратной еды - 

пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

- учить пользоваться носовым платком; 

- формировать навык раздевания и одевания, 

уходу за снятой одеждой; 

- учить оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала и зрительного 

контроля. 

При обучении хозяйственному труду (п. 

36.1.21.стр 358 ФАОП ДО) 

- закреплять у обучающихся желание 

трудиться, умение получать удовлетворение 

от результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить 

порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

- формировать у обучающихся практические 

действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из 

живого уголка; 

- продолжать учить обучающихся 

практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в 

целях правильного их использования при 

наведении порядка в знакомом помещении и 

на знакомой территории; 

- учить обучающихся выполнять свои 

практические действия в соответствии с 

планом занятий и с учетом режимных 

моментов; 
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- расширять способы сотрудничества 

обучающихся в процессе выполненной 

работе; 

- учить обучающихся бережному отношению 

к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и 

активность обучающихся в процессе 

трудовой деятельности. 

При формировании игры(п. 36.1.25. стр 360 

ФАОП ДО) 

- небольшими группами, объединяясь для 

решения игровой задачи; 

- обогащать представления обучающихся о 

взаимоотношениях между людьми; 

- формировать в игре представления о 

содержании деятельности педагогических 

работников на основе наблюдений за их 

трудом; 

- учить обучающихся решать в игре новые 

задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный 

характер, в процессе игры; 

- учить обучающихся осуществлять перенос 

усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность; 

- активизировать самостоятельную 

деятельность обучающихся, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями; 

- учить обучающихся самостоятельно 

принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования 

собственной деятельности; 

- закрепить умение обучающихся 

драматизировать понравившиеся им сказки и 

истории; 

- формировать у обучающихся умение играть 

в коллективе детей; 

продолжать формировать у обучающихся 

умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 
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осуществляя несколько связанных между 

собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить обучающихся передавать 

эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры (радость, печаль, тревога, 

страх, удивление); 

- учить обучающихся предварительному 

планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать 

события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и 

наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую 

символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания 

условных ориентиров для развертывания 

игры; 

- продолжать развивать у обучающихся 

умение передавать с помощью 

специфических движений характер 

персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать 

понравившиеся детям сказки и истории. 

 

Категория Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
Подробно сформулированы цели, задачи и содержание области "Художественно – эстетического развития " обучающихся дошкольного возраста в условиях 

Организации представлены в п.  33.3.4,    (подготовительная группа) ФАОП ДО) 
 

задачами образовательной деятельности 

являются: 

 

Содержание образовательной 

деятельности. 

 

Инструментарий (формы, приемы и 

методы) 

ППРС (условия и 

средства) 

ЗПР (Подробно описано в л. 34.4.5.4. ,  34.4.5.8. 

ФАОП ДО) 

-формирование познавательных интересов и 

действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах 

Развитие продуктивной деятельности 

обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). 

Ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил 

Методы: наглядные и словесные. 
 Метод наблюдения лежит в основе всей 

системы обучения изобразительному 

искусству, Также необходимо учить 

детей специальным приёмам 

Образуется в виде 

центров познавательной и 

творческой активности: 
Центр изобразительного 

искусства. Содержит 
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деятельности; 

-развитие сенсомоторной координации как 

основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к 

окружающему миру и творческих 

способностей; 

- развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

- формирование основ художественно-

эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве 

и его жанрах; 

- развитие эмоционального отношения, 

сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- формирование представлений о 

художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов 

выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

- В зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья 

обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Конструктивно-модельная деятельность  

- развивать интерес к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 
- подводить обучающихся к анализу 

созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу; 

технические навыки и приемы. Способен 

организовать рабочее место и оценить 

результат собственной деятельности. При 

создании рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Умеет создавать 

изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может 

определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. 

Создает замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными 

приемами, нетрадиционными техниками. 

Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт 

деятельности. Получает удовольствие от 

процесса создания образов, радуется 

результатам. Композиции рисунков и 

поделок более совершенны. 

Ориентируется на ритм симметрии. С 

интересом рассматривает и эстетически 

оценивает работы свои и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному 

искусству. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного 

искусства. Различает и называет все виды 

декоративно-прикладного искусства, 

знает и умеет выполнить все основные 

элементы декоративной росписи; 

анализирует образцы. Участвует в 

изображения, способам использования 

различных изобразительных материалов. 
Использование картин и репродукций 

для уточнения представлений детей об 

окружающем мире и для пояснения 

средств и способов изображения. 
Использование образов 

художественной литературы. 

Художественный образ, воплощенный в 

слове, обладает своеобразной 

наглядностью. 

Приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного 

искусства: 
- вопросы конкретного характера на 

перечисление изображения; 
- вопросы обобщающего характера, 

направленные на установление связи 

между содержанием произведения и 

средствами выразительности; 
- искусствоведческий рассказ 

воспитателя; 
- прием выявления композиционных и 

колористических особенностей 

произведения; 
- прием «вхождения в картину», 

воссоздание предшествующих событий; 
- прием сравнения; 
- прием классификации картин; 
- рассказ-образец, раскрывающий 

эмоционально-личностное отношение 

педагога к произведению; 
- прием прямых указаний педагога; 
- прием мысленного создания 

собственного произведения живописи, 

скульптуры; 
- поиск композиционных и 

колористических вариантов решения 

образа; 

репродукции картин, 

уменьшенные копии 

архитектурных и 

скульптурных объектов, 

игрушки, посуду и 

предметы интерьера в 

народном стиле (гжель, 

хохлома, жостово, 

дымковская и 

каргопольская игрушка, 

скопинская керамика и 

др.). В центре искусства 

предусматривается место 

для детского 

продуктивного творчества 

— за столами или 

партами. На полках 

стеллажей в уголке 

искусства хранятся 

инструменты и материалы 

для практической 

деятельности: белая 

бумага и картон, набор 

цветной и гофрированной 

бумаги, пластилин, 

краски (акварель, гуашь), 

карандаши, кисти, 

ножницы, клей, 

фурнитура и природный 

материал для украшения 

поделок. 
Уголок изобразительного 

творчества в детском саду 
В центре искусства 

содержатся 

познавательные 

материалы для 

самостоятельных 

исследований и всё 

необходимое для 
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- учить обучающихся обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 
 

партнерской деятельности с 

педагогическим работником и детьми. 

Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные 

особенности анализируемых зданий, 

макетов. Способен выполнять различные 

модели объекта в соответствии с его 

назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта), подбирая и 

целесообразно комбинируя для заданной 

постройки наиболее подходящие детали. 

Конструирует постройки и макеты, 

объединенные общей темой (город, лес, 

дом). Самостоятельно находит отдельные 

конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных 

пластмассовых, деревянных и 

металлических конструкторов по 

рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы 

для фиксирования результатов 

конструктивно-модельной деятельности. 

Способен успешно работать в 

коллективе, распределяя обязанности и 

планируя деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. Ребенок мотивирован 

на продолжение прерванной 

деятельности. 

 

- мини-рассказы детей. 
Средствами ознакомления детей 

дошкольного возраста с произведениями 

изобразительного искусства выступают 

как сами произведения 

изобразительного искусства, так и 

печатное их воспроизведение: 

иллюстрации в книгах, репродукции 

картин, фотографии произведений 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, различные эстампы, 

офорты, гравюры, литографии, образцы 

декоративно-прикладного искусства. 

творчества  Театральный 

уголок. Здесь хранятся 

декорации для 

инсценировок сказок, 

наборы кукольного и 

пальчикового театров, 

маски и костюмы 

персонажей для детей, 

парики. В театральном 

уголке дети пробуют себя 

в роли актёров, 

декораторов, сценаристов 

и даже гримёров. 
Музыкальный уголок. В 

зоне музыкального 

искусства находится 

проигрыватель и 

коллекция аудиозаписей 

(детские, праздничные 

песни, записи звуков и 

голосов природы с 

инструментальным 

сопровождением), 

инструменты: 

погремушки, трещотки, 

ксилофон, ложки, 

колокольчики, дудочки, 

свистульки, барабан, 

балалайка, бубен. 

Младшие дети проводят 

самостоятельные 

исследования по 

извлечению звуков из 

инструментов 
Виды инновационных 

технологий и 

оборудования для 

организации ППРС в 

художественно-

эстетическом развитии: 
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Использование ИКТ в 

работе с детьми: 
Мультимедийное 

оборудование (создание и 

демонстрация 

презентаций, 
слайдфильмов, 

видеофрагментов, 

элементов и приемов 

графического 
изображения). 

Использование 

презентаций 

целесообразно на любом 

этапе образовательной 

деятельности 
 демонстрация 

(иллюстрации, 

фотографии, портреты, 

репродукции картин• 

изучаемых художников), 
 видеоэкскурсия,• 

 видеофрагменты, 

интерактивные модели, 

проектируя их на 

большой экран.• 

 Современное 

образование трудно 

представить себе без 

ресурсов 
Интернета. Поисковые 

системы сети Интернет 

предоставляют педагогам 
возможность найти 

практически любой 

материал по вопросам 

развития и 
обучения и любые 

фотографии и 

иллюстрации для занятий.  
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занятие в форме 

виртуальной экскурсии, 

например, по музеям 

мира. 
Технология 

исследовательской 

деятельности и 

нетрадиционного 

оборудования. .Кусочки 

ткани разной фактуры, 

нитки, тонкие ленточки 

(для аппликации). 

2. Магнитные доски для 

рисования. 

3. Природный материал 

для создания поделок, 

аппликаций и 

декорирования рисунков 

(шишки, жёлуди, семена, 

опилки и пр.). 

4. Бросовый материал 

(пенопласт, пуговицы, 

пробки, пластиковые 

стаканчики и пр.). 

5. Приспособления и 

инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной технике 

(поролон, ватные 

палочки, зубные щётки, 

штампы, трубочки для 

коктейля и пр.). 

6. Гелевые ручки, 

маркеры, уголь, сангина 

НОДА Подробно в (ФАОП ДО  стр 267 п. 33.3.4 ) 

В сфере развития интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного 

Подробно в (ФАОП ДО  стр 267 

п.33.3.4.3.) 

 Основной формой организации 

работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, 

Методы: наглядные и словесные. 
 Метод наблюдения лежит в основе всей 

системы обучения изобразительному 

искусству, Также необходимо учить 

детей специальным приёмам 

изображения, способам использования 

Образуется в виде 

центров познавательной и 

творческой активности: 
Центр изобразительного 

искусства. Содержит 

репродукции картин, 
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творчества; развития способности к 

восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; приобщения к 

разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность 

обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном 

видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, 

прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. 

Педагогические работники способствуют 

накоплению у обучающихся сенсорного 

опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Педагогические работники знакомят 

обучающихся с классическими 

произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической 

связанные с формированием 

операционально-технических умений. На 

этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность 

обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений 

и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие 

виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется 

развитию самостоятельности 

обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных 

ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, 

игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со 

стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание 

различных изобразительных материалов. 
Использование картин и репродукций 

для уточнения представлений детей об 

окружающем мире и для пояснения 

средств и способов изображения. 
Использование образов 

художественной литературы. 

Художественный образ, воплощенный в 

слове, обладает своеобразной 

наглядностью. 

Приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного 

искусства: 
- вопросы конкретного характера на 

перечисление изображения; 
- вопросы обобщающего характера, 

направленные на установление связи 

между содержанием произведения и 

средствами выразительности; 
- искусствоведческий рассказ 

воспитателя; 
- прием выявления композиционных и 

колористических особенностей 

произведения; 
- прием «вхождения в картину», 

воссоздание предшествующих событий; 
- прием сравнения; 
- прием классификации картин; 
- рассказ-образец, раскрывающий 

эмоционально-личностное отношение 

педагога к произведению; 
- прием прямых указаний педагога; 
- прием мысленного создания 

собственного произведения живописи, 

скульптуры; 
- поиск композиционных и 

колористических вариантов решения 

образа; 
- мини-рассказы детей. 

уменьшенные копии 

архитектурных и 

скульптурных объектов, 

игрушки, посуду и 

предметы интерьера в 

народном стиле (гжель, 

хохлома, жостово, 

дымковская и 

каргопольская игрушка, 

скопинская керамика и 

др.). В центре искусства 

предусматривается место 

для детского 

продуктивного творчества 

— за столами или 

партами. На полках 

стеллажей в уголке 

искусства хранятся 

инструменты и материалы 

для практической 

деятельности: белая 

бумага и картон, набор 

цветной и гофрированной 

бумаги, пластилин, 

краски (акварель, гуашь), 

карандаши, кисти, 

ножницы, клей, 

фурнитура и природный 

материал для украшения 

поделок. 
Уголок изобразительного 

творчества в детском саду 
В центре искусства 

содержатся 

познавательные 

материалы для 

самостоятельных 

исследований и всё 

необходимое для 

творчества  Театральный 
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информации. 

В сфере приобщения к разным видам 

художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Педагогические работники создают 

возможности для творческого самовыражения 

обучающихся: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают 

обучающихся в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке) и художественном конструировании 

педагогические работники предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные 

художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, 

игре на детских музыкальных инструментах) 

- создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения, в том 

числе использование мультимедийных 

средств. 

  

 

Средствами ознакомления детей 

дошкольного возраста с произведениями 

изобразительного искусства выступают 

как сами произведения 

изобразительного искусства, так и 

печатное их воспроизведение: 

иллюстрации в книгах, репродукции 

картин, фотографии произведений 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, различные эстампы, 

офорты, гравюры, литографии, образцы 

декоративно-прикладного искусства. 
 

уголок. Здесь хранятся 

декорации для 

инсценировок сказок, 

наборы кукольного и 

пальчикового театров, 

маски и костюмы 

персонажей для детей, 

парики. В театральном 

уголке дети пробуют себя 

в роли актёров, 

декораторов, сценаристов 

и даже гримёров. 
Музыкальный уголок. В 

зоне музыкального 

искусства находится 

проигрыватель и 

коллекция аудиозаписей 

(детские, праздничные 

песни, записи звуков и 

голосов природы с 

инструментальным 

сопровождением), 

инструменты: 

погремушки, трещотки, 

ксилофон, ложки, 

колокольчики, дудочки, 

свистульки, барабан, 

балалайка, бубен. 

Младшие дети проводят 

самостоятельные 

исследования по 

извлечению звуков из 

инструментов 
Виды инновационных 

технологий и 

оборудования для 

организации ППРС в 

художественно-

эстетическом развитии: 

Использование ИКТ в 
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работе с детьми: 
Мультимедийное 

оборудование (создание и 

демонстрация 

презентаций, 
слайдфильмов, 

видеофрагментов, 

элементов и приемов 

графического 
изображения). 

Использование 

презентаций 

целесообразно на любом 

этапе образовательной 

деятельности 
 демонстрация 

(иллюстрации, 

фотографии, портреты, 

репродукции картин• 

изучаемых художников), 
 видеоэкскурсия,• 

 видеофрагменты, 

интерактивные модели, 

проектируя их на 

большой экран.• 

 Современное 

образование трудно 

представить себе без 

ресурсов 
Интернета. Поисковые 

системы сети Интернет 

предоставляют педагогам 
возможность найти 

практически любой 

материал по вопросам 

развития и 
обучения и любые 

фотографии и 

иллюстрации для занятий.  

занятие в форме 
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виртуальной экскурсии, 

например, по музеям 

мира. 
Технология 

исследовательской 

деятельности и 

нетрадиционного 

оборудования. .Кусочки 

ткани разной фактуры, 

нитки, тонкие ленточки 

(для аппликации). 

2. Магнитные доски для 

рисования. 

3. Природный материал 

для создания поделок, 

аппликаций и 

декорирования рисунков 

(шишки, жёлуди, семена, 

опилки и пр.). 

4. Бросовый материал 

(пенопласт, пуговицы, 

пробки, пластиковые 

стаканчики и пр.). 

5. Приспособления и 

инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной технике 

(поролон, ватные 

палочки, зубные щётки, 

штампы, трубочки для 

коктейля и пр.). 

6. Гелевые ручки, 

маркеры, уголь, сангина 

РАС (Подробно описано в п. 35 - 35.6.7 ФАОП ДО ) 

Развитие воображения и творческой 

активности; 

Одной из главных проблем при 

налаживании взаимодействия с аутичным 

ребенком является отсутствие его внимания, 

пребывание на «своей волне». 

Специально подобранные средства для 

художественно-эстетических занятий 

(звуки, мелодии, тексты) привлекают 

внимание и организуют относительную 

устойчивость процесса восприятия 

ребенка с аутизмом. 

Налаживания диалога с ними 

Методы: наглядные и словесные. 
 Метод наблюдения лежит в основе всей 

системы обучения изобразительному 

искусству, Также необходимо учить 

детей специальным приёмам 

изображения, способам использования 

различных изобразительных материалов. 

Образуется в виде 

центров познавательной и 

творческой активности: 
Центр изобразительного 

искусства. Содержит 

репродукции картин, 

уменьшенные копии 
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Основная задача  – обучение детей созданию 

творческих работ.  

Лепка – способствует развитию мелкой 

моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы 

дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. 

Аппликация – способствует развитию 

конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме и 

цвете. 

Рисование – направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации 

рук, укреплению мышц рук. 

  

 

опосредованно, например, через 

музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства. 

Занятия, которые базируются на 

творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, 

характерных для детей с аутизмом, и 

расширению их поведенческого 

репертуара, их эмоциональной 

активации, становлению релаксационных 

и регулятивных процессов, их 

способности к отклика как предпосылки 

общения.  

Созданная, благодаря художественно-

эстетическим занятиям, творческая среда 

будет способствовать интеграции 

личности детей с расстройствами 

аутистического спектра, даст им 

возможность почувствовать и осознать 

себя как неповторимую 

индивидуальность и раскроет радость 

взаимодействия с другими людьми.  

 

Использование картин и репродукций 

для уточнения представлений детей об 

окружающем мире и для пояснения 

средств и способов изображения. 
Использование образов 

художественной литературы. 

Художественный образ, воплощенный в 

слове, обладает своеобразной 

наглядностью. 

Приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного 

искусства: 
- вопросы конкретного характера на 

перечисление изображения; 
- вопросы обобщающего характера, 

направленные на установление связи 

между содержанием произведения и 

средствами выразительности; 
- искусствоведческий рассказ 

воспитателя; 
- прием выявления композиционных и 

колористических особенностей 

произведения; 
- прием «вхождения в картину», 

воссоздание предшествующих событий; 
- прием сравнения; 
- прием классификации картин; 
- рассказ-образец, раскрывающий 

эмоционально-личностное отношение 

педагога к произведению; 
- прием прямых указаний педагога; 
- прием мысленного создания 

собственного произведения живописи, 

скульптуры; 
- поиск композиционных и 

колористических вариантов решения 

образа; 
- мини-рассказы детей. 
Средствами ознакомления детей 

архитектурных и 

скульптурных объектов, 

игрушки, посуду и 

предметы интерьера в 

народном стиле (гжель, 

хохлома, жостово, 

дымковская и 

каргопольская игрушка, 

скопинская керамика и 

др.). В центре искусства 

предусматривается место 

для детского 

продуктивного творчества 

— за столами или 

партами. На полках 

стеллажей в уголке 

искусства хранятся 

инструменты и материалы 

для практической 

деятельности: белая 

бумага и картон, набор 

цветной и гофрированной 

бумаги, пластилин, 

краски (акварель, гуашь), 

карандаши, кисти, 

ножницы, клей, 

фурнитура и природный 

материал для украшения 

поделок. 
Уголок изобразительного 

творчества в детском саду 
В центре искусства 

содержатся 

познавательные 

материалы для 

самостоятельных 

исследований и всё 

необходимое для 

творчества  Театральный 

уголок. Здесь хранятся 
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дошкольного возраста с произведениями 

изобразительного искусства выступают 

как сами произведения 

изобразительного искусства, так и 

печатное их воспроизведение: 

иллюстрации в книгах, репродукции 

картин, фотографии произведений 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, различные эстампы, 

офорты, гравюры, литографии, образцы 

декоративно-прикладного искусства. 

декорации для 

инсценировок сказок, 

наборы кукольного и 

пальчикового театров, 

маски и костюмы 

персонажей для детей, 

парики. В театральном 

уголке дети пробуют себя 

в роли актёров, 

декораторов, сценаристов 

и даже гримёров. 
Музыкальный уголок. В 

зоне музыкального 

искусства находится 

проигрыватель и 

коллекция аудиозаписей 

(детские, праздничные 

песни, записи звуков и 

голосов природы с 

инструментальным 

сопровождением), 

инструменты: 

погремушки, трещотки, 

ксилофон, ложки, 

колокольчики, дудочки, 

свистульки, барабан, 

балалайка, бубен. 

Младшие дети проводят 

самостоятельные 

исследования по 

извлечению звуков из 

инструментов 
Виды инновационных 

технологий и 

оборудования для 

организации ППРС в 

художественно-

эстетическом развитии: 

Использование ИКТ в 

работе с детьми: 
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Мультимедийное 

оборудование (создание и 

демонстрация 

презентаций, 
слайдфильмов, 

видеофрагментов, 

элементов и приемов 

графического 
изображения). 

Использование 

презентаций 

целесообразно на любом 

этапе образовательной 

деятельности 
 демонстрация 

(иллюстрации, 

фотографии, портреты, 

репродукции картин• 

изучаемых художников), 
 видеоэкскурсия,• 

 видеофрагменты, 

интерактивные модели, 

проектируя их на 

большой экран.• 

 Современное 

образование трудно 

представить себе без 

ресурсов 
Интернета. Поисковые 

системы сети Интернет 

предоставляют педагогам 
возможность найти 

практически любой 

материал по вопросам 

развития и 
обучения и любые 

фотографии и 

иллюстрации для занятий.  

занятие в форме 

виртуальной экскурсии, 
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например, по музеям 

мира. 
Технология 

исследовательской 

деятельности и 

нетрадиционного 

оборудования. .Кусочки 

ткани разной фактуры, 

нитки, тонкие ленточки 

(для аппликации). 

2. Магнитные доски для 

рисования. 

3. Природный материал 

для создания поделок, 

аппликаций и 

декорирования рисунков 

(шишки, жёлуди, семена, 

опилки и пр.). 

4. Бросовый материал 

(пенопласт, пуговицы, 

пробки, пластиковые 

стаканчики и пр.). 

5. Приспособления и 

инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной технике 

(поролон, ватные 

палочки, зубные щётки, 

штампы, трубочки для 

коктейля и пр.). 

6. Гелевые ручки, 

маркеры, уголь, сангина 

УО (Подробно описано в л. 36 - 36.4., 36.4.22 

ФАОП ДО) 

Лепка 

- развивать умение обучающихся создавать 

лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

- учить обучающихся при лепке передавать 

основные свойства и отношения предметов 

Специально подобранные средства для 

художественно-эстетических занятий 

(звуки, мелодии, тексты) привлекают 

внимание и организуют относительную 

устойчивость процесса восприятия 

ребенка с аутизмом. 

Налаживания диалога с ними 

опосредованно, например, через 

Методы: наглядные и словесные. 
 Метод наблюдения лежит в основе всей 

системы обучения изобразительному 

искусству, Также необходимо учить 

детей специальным приёмам 

изображения, способам использования 

различных изобразительных материалов. 
Использование картин и репродукций 

Образуется в виде 

центров познавательной и 

творческой активности: 
Центр изобразительного 

искусства. Содержит 

репродукции картин, 

уменьшенные копии 

архитектурных и 
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(форма - круглый, овальный; цвет - красный, 

желтый, зеленый, черный, коричневый; 

размер - большой, средний, маленький; 

пространственные отношения - вверху, внизу, 

слева, справа); 
- учить обучающихся лепить предметы 

посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом; 
- учить обучающихся подбирать яркие тона 

для раскрашивания поделок из глины и теста; 
- учить обучающихся в лепке пользоваться 

приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 
- учить обучающихся лепить предметы по 

образцу, слову и замыслу; 
воспитывать у обучающихся оценочное 

отношение к своим работам и работам других 

детей; 
- развивать у обучающихся умение создавать 

лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их; 
- продолжать учить обучающихся в лепке 

передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму - круглую, овальную; цвета 

- белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний и маленький; длинный - 

короткий; пространственные отношения - 

вверху, внизу, слева, справа); 
- учить лепить предметы по 

предварительному замыслу; 
- учить обучающихся передавать при лепке 

человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое; 
- учить лепить предметы по образцу, слову и 

замыслу; 
- воспитывать оценочное отношение 
обучающихся к своим работам и работам 

музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства. 

Занятия, которые базируются на 

творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, 

характерных для детей с аутизмом, и 

расширению их поведенческого 

репертуара, их эмоциональной 

активации, становлению релаксационных 

и регулятивных процессов, их 

способности к отклика как предпосылки 

общения.  

Созданная, благодаря художественно-

эстетическим занятиям, творческая среда 

будет способствовать интеграции 

личности детей с расстройствами 

аутистического спектра, даст им 

возможность почувствовать и осознать 

себя как неповторимую 

индивидуальность и раскроет радость 

взаимодействия с другими людьми.  

воспитывать у обучающихся интерес к 

различным видам изобразительной и 

художественно-графической 

деятельности; 

побуждать обучающихся к созданию 

ассоциативных образов, развивать 

сюжетно-игровой замысел; 

поддерживать экспериментирование с 

красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, 

комками глины и пластилина для 

создания простых, выразительных 

композиций; 

развивать у обучающихся способность 

всматриваться в очертания линий, форм, 

мазков, пятен, силуэтов, находить их 

сходство с предметами и явлениями; 

учить обучающихся в сотворчестве с 

педагогическим работником и другими 

для уточнения представлений детей об 

окружающем мире и для пояснения 

средств и способов изображения. 
Использование образов 

художественной литературы. 

Художественный образ, воплощенный в 

слове, обладает своеобразной 

наглядностью. 

Приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного 

искусства: 
- вопросы конкретного характера на 

перечисление изображения; 
- вопросы обобщающего характера, 

направленные на установление связи 

между содержанием произведения и 

средствами выразительности; 
- искусствоведческий рассказ 

воспитателя; 
- прием выявления композиционных и 

колористических особенностей 

произведения; 
- прием «вхождения в картину», 

воссоздание предшествующих событий; 
- прием сравнения; 
- прием классификации картин; 
- рассказ-образец, раскрывающий 

эмоционально-личностное отношение 

педагога к произведению; 
- прием прямых указаний педагога; 
- прием мысленного создания 

собственного произведения живописи, 

скульптуры; 
- поиск композиционных и 

колористических вариантов решения 

образа; 
- мини-рассказы детей. 
Средствами ознакомления детей 

дошкольного возраста с произведениями 

скульптурных объектов, 

игрушки, посуду и 

предметы интерьера в 

народном стиле (гжель, 

хохлома, жостово, 

дымковская и 

каргопольская игрушка, 

скопинская керамика и 

др.). В центре искусства 

предусматривается место 

для детского 

продуктивного творчества 

— за столами или 

партами. На полках 

стеллажей в уголке 

искусства хранятся 

инструменты и материалы 

для практической 

деятельности: белая 

бумага и картон, набор 

цветной и гофрированной 

бумаги, пластилин, 

краски (акварель, гуашь), 

карандаши, кисти, 

ножницы, клей, 

фурнитура и природный 

материал для украшения 

поделок. 
Уголок изобразительного 

творчества в детском саду 
В центре искусства 

содержатся 

познавательные 

материалы для 

самостоятельных 

исследований и всё 

необходимое для 

творчества  Театральный 

уголок. Здесь хранятся 

декорации для 
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других детей. 
Аппликация 

- продолжать формировать у обучающихся 

положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на 

листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 
- учить обучающихся самостоятельно 

создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, 

правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях; 
- учить создавать сюжетные аппликации по 

образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 
продолжать воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 
- продолжать формировать у обучающихся 

положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 
развивать умение располагать правильно на 

листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 
- учить обучающихся самостоятельно 

создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, 

правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

детьми выполнять коллективные работы 

в рисовании, лепке, аппликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, 

эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

учить обучающихся создавать 

аранжировки из природных и 

искусственных материалов, использовать 

их для украшения одежды и комнаты; 

развивать художественную культуру 

ребенка в условиях социокультурной 

среды музеев, выставок, театров 

изобразительного искусства выступают 

как сами произведения 

изобразительного искусства, так и 

печатное их воспроизведение: 

иллюстрации в книгах, репродукции 

картин, фотографии произведений 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, различные эстампы, 

офорты, гравюры, литографии, образцы 

декоративно-прикладного искусства. 
 

инсценировок сказок, 

наборы кукольного и 

пальчикового театров, 

маски и костюмы 

персонажей для детей, 

парики. В театральном 

уголке дети пробуют себя 

в роли актёров, 

декораторов, сценаристов 

и даже гримёров. 
Музыкальный уголок. В 

зоне музыкального 

искусства находится 

проигрыватель и 

коллекция аудиозаписей 

(детские, праздничные 

песни, записи звуков и 

голосов природы с 

инструментальным 

сопровождением), 

инструменты: 

погремушки, трещотки, 

ксилофон, ложки, 

колокольчики, дудочки, 

свистульки, барабан, 

балалайка, бубен. 

Младшие дети проводят 

самостоятельные 

исследования по 

извлечению звуков из 

инструментов 
Виды инновационных 

технологий и 

оборудования для 

организации ППРС в 

художественно-

эстетическом развитии: 

Использование ИКТ в 

работе с детьми: 
Мультимедийное 
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- учить создавать сюжетные аппликации по 

образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 
продолжать воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 
продолжать формировать у обучающихся 

положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 
- развивать умение располагать правильно на 

листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их 

наклеивания; 
- учить обучающихся самостоятельно 

создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных 

изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, 

правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), 

фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях; 
- учить создавать сюжетные аппликации по 

образцу, анализируя образец и, рассказывая о 

последовательности выполнения задания. 
продолжать воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 
Рисование  

- продолжать формировать у обучающихся 

положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

создавать условия для развития 

самостоятельной рисуночной деятельности; 
- учить располагать рисунок на листе бумаги, 

правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, 

фиксируя эти пространственные 

представления в речевых высказываниях; 
- учить создавать декоративные рисунки по 

оборудование (создание и 

демонстрация 

презентаций, 
слайдфильмов, 

видеофрагментов, 

элементов и приемов 

графического 
изображения). 

Использование 

презентаций 

целесообразно на любом 

этапе образовательной 

деятельности 
 демонстрация 

(иллюстрации, 

фотографии, портреты, 

репродукции картин• 

изучаемых художников), 
 видеоэкскурсия,• 

 видеофрагменты, 

интерактивные модели, 

проектируя их на 

большой экран.• 

 Современное 

образование трудно 

представить себе без 

ресурсов 
Интернета. Поисковые 

системы сети Интернет 

предоставляют педагогам 
возможность найти 

практически любой 

материал по вопросам 

развития и 
обучения и любые 

фотографии и 

иллюстрации для занятий.  

занятие в форме 

виртуальной экскурсии, 

например, по музеям 
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образцу с элементами народной росписи; 
- учить обучающихся анализировать образец, 

создавая рисунку по образцу-конструкции; 
учить обучающихся закрашивать 

определенный контур предметов; 
- учить обучающихся создавать сюжетные 

рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя 

впечатления и опыт в речевых 

высказываниях, планируя свою деятельность; 
продолжать воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 
создавать условия для развития и закрепления 

у обучающихся интереса к процессу и 

результатам рисования; 
- учить обучающихся обобщать в 

изображениях результаты своих наблюдений 

за изменениями в природе и социальной 

жизнью; 
закреплять у обучающихся умений 

передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображением предметов 

и их элементов треугольной формы; 
- учить обучающихся использовать 

разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений 

окружающей природы; 
закреплять у обучающихся умение 

отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их 

визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 
продолжать учить обучающихся 

дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных 

элементов; 
- учить создавать сюжетные изображения по 

собственному замыслу; 

мира. 
Технология 

исследовательской 

деятельности и 

нетрадиционного 

оборудования. .Кусочки 

ткани разной фактуры, 

нитки, тонкие ленточки 

(для аппликации). 

2. Магнитные доски для 

рисования. 

3. Природный материал 

для создания поделок, 

аппликаций и 

декорирования рисунков 

(шишки, жёлуди, семена, 

опилки и пр.). 

4. Бросовый материал 

(пенопласт, пуговицы, 

пробки, пластиковые 

стаканчики и пр.). 

5. Приспособления и 

инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной технике 

(поролон, ватные 

палочки, зубные щётки, 

штампы, трубочки для 

коктейля и пр.). 

6. Гелевые ручки, 

маркеры, уголь, сангина 
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закреплять умение ориентироваться в 

пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 
- учить обучающихся создавать изображения, 

сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 
создавать условия для дальнейшего - 

формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 
учить обучающихся создавать декоративные 

рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности 

выполнения этих работ; 
знакомить обучающихся с элементами 

народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 
- продолжать воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 
- формировать умения сравнивать их с 

образцом, объяснять необходимость 

доработки; 
- развивать у обучающихся планирующую 

функцию речи. 

п. 36.4.26. Конструирование 
- продолжать формировать интерес к 

конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную 

инициативу ребенка на занятиях в свободное 

время; 
- учить обучающихся выполнять постройки и 

конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 
создавать условия для включения постройки 

и конструкции в замысел сюжетной игры; 
- учить обучающихся выполнять конструкции 

из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу и по представлению, формировать 

целостный образ предмета; 
- учить обучающихся выполнять постройки и 
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конструкции по плоскостному образцу; 
формировать у обучающихся целостный 

образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на 

плоскостной образец и при выкладывании их 

рядом с образцом; 
способствовать формированию умений у 

обучающихся включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, 

драматизацию сказок, сюжетно-ролевую 

игру; 
- расширять словарный запас обучающихся, 

связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов 

строительного материла, конструкторов; 
- учить обучающихся выражать в словесных 

высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 
- учить обучающихся сравнивать свои 

постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение обучающихся к своим 

постройкам и постройкам других детей; 
продолжать формировать у обучающихся 

положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 
- развивать умение создавать 

самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных 

композиций; 

36.4.28. Ручной труд.  

- развивать у обучающихся интерес к 

трудовой деятельности в целом, к 

собственным изделиям и поделкам; 
познакомить обучающихся с такими 

материалами и их свойствами, как бумага, 

картон, природные материалы; 
- учить обучающихся работать по 

подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции; 
- учить использовать ножницы, клей, 
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салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, 

клеенку, пластилин как средство для 

соединения частей и деталей из природного 

материала; 
- формировать умение работать аккуратно, 

пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения 

работы; 
- знакомить обучающихся с приемами работы 

с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, 

накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, 

склеивание частей; 
на занятиях закрепить у обучающихся умение 

классифицировать материалы для поделок 

(сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку 

- семена, в другую коробочку - каштаны); 
учить обучающихся доводить начатую работу 

до конца; 
- формировать у обучающихся элементы 

самооценки; 
- учить обучающихся правильно передавать 

основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной 

деятельности; 
продолжать учить обучающихся 

анализировать образец, используя для 

построек конструкции-образцы и рисунки-

образцы; 

  Образовательная область «Физическое развитие» 
Подробно сформулированы цели, задачи и содержание области "Физическое развитие " обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации 

представлены в п.  33.3.5,    (подготовительная группа) ФАОП ДО) 
 

задачами образовательной деятельности 

являются: 

 

Содержание образовательной 

деятельности. 

 

Инструментарий (формы, приемы и 

методы) 

ППРС (условия и 

средства) 

ЗПР (Подробно описано в л. 34.4.6. - 34.4.6.4. 
ФАОП ДО) 

- обеспечение равных возможностей для 

Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья обучающихся. 

Развитые физические качества 

 Наглядный метод, обеспечивающий яркость 

чувственного восприятия и двигательных 

ощущений, необходимых для возникновения у 

Воспитатели 

изготавливают 

атрибуты для 
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полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и 

других особенностей (в том числе. 

ограниченных возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным 

представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их 

детей; 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие произвольности 

(самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, 

двигательной активности и поведения 

ребенка. 

- Формирование двигательных качеств: 

скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью 

двигательной активности, координационных 

способностей 

проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к 

выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с 

полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятельно правильно 

выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих 

процессов другим детям. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других 

обучающихся. Помогает педагогическому 

работнику в организации процесса 

питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом другим 

детям. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. Знаком с понятиями "здоровье", 

"болезнь", может их трактовать. Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьютерных 

игр. Знает о пользе утренней гимнастики 

и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для - здоровья. 

Развитие двигательных качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Хорошо 

развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с 

возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить 

хорошие физические качества при 

ребенка наиболее полного и конкретного 

представления о движении, активизирующий 

развитие его сенсорных 

способностей;  Ссловесный 

метод, обращенный к сознанию детей, 

помогающий осмысливанию поставленной 

перед ними задачи и в связи с этим 

сознательному выполнению двигательных 

упражнении, играющий большую роль в 

усвоении содержания и структуры 

упражнений, самостоятельном их применении 

в различных ситуациях;  Практический 

метол, связанный с практической 

двигательной деятельностью детей, 

обеспечивающий форме, использованием 

элементов соревнования. Игровой 

метод, близкий к ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста, наиболее 

специфичный, а эмоционально-эффективный в 

работе с ними, учитывающий элементы 

наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления. Он дает возможность 

одновременного совершенствования 

разнообразных двигательных навыков, 

самостоятельности действий, быстрой 

ответной реакции на изменяющиеся условия, 

проявления творческой инициативы 

Соревновательный метод в процессе 

обучения детей дошкольного возраста может 

применяться при условии педагогического 

руководства. Метод строго 

регламентированного упражнения,  

 

 

организации 

подвижных игр и 

проведения утренней 

гимнастики: маски, 

ленты, флажки, 

платочки, 

султанчики, гантели. 

Приобрели атрибуты 

для игр с прыжками:  

скакалки  атрибуты 

для игр с бросанием, 

ловлей и метанием: 

обручи, кольцеброс, 

мешочки с песком и 

крупами, мячи 

резиновые, мишени, 

сетка баскетбольная  

совместно с 

родителями 

изготовили атрибуты 

для массажа: 

массажные коврики, 

мячики с шипами .  

Атрибуты для игр с 

балансирование  

Атрибуты для 

спортивных игр: 

Атрибуты для 

коррекции зрения: 

схемы зрительно-

двигательных 

проекций.  Атрибуты 

для развития 

дыхания: . Атрибуты 

для профилактики 

искривления осанки 

Картотеки: 

подвижных игр, 

народных 

подвижных игр, 
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выполнении движений, в том числе в 

подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта обучающихся 

(овладение основными движениями). 

Самостоятельно, быстро и организованно 

выполняет построение и перестроение во 

время движения.  

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Участвует в 

разнообразных подвижных играх, в том 

числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает 

спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно 

оценивает свои движения, замечает 

ошибки в выполнении, как собственные, 

так и других детей. Может 

анализировать выполнение правил в 

подвижных играх и изменять их в 

сторону совершенствования. 

Сопереживает спортивные успехи и 

поражения. Может самостоятельно 

готовить и убирать физкультурный 

инвентарь. Развит интерес к физической 

культуре, к различным видам спорта и 

событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной 

деятельности. 

считалок.  

Иллюстративный 

материал для 

ознакомления детей с 

видами спорта, 

спортивным 

инвентарём. 

Массажные коврики 

и дорожки - 

тренажёры для 

проведения 

зрительной 

гимнастики, гантели, 

кольцеброс 

Картотеки 

НОДА (Подробно описано в п. ФАОП ДО33.3.5) 

- Создание условий для становления у 

обучающихся ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития представлений о своем теле и 

 Наглядный метод, обеспечивающий яркость 

чувственного восприятия и двигательных 

ощущений, необходимых для возникновения у 

ребенка наиболее полного и конкретного 

представления о движении, активизирующий 

Атрибуты для 

организации 

подвижных игр и 

проведения утренней 

гимнастики: маски, 
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своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности; 

- коррекции недостатков общей и тонкой 

моторики; 

- формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

развитие его сенсорных 

способностей;  Словесный 

метод, обращенный к сознанию детей, 

помогающий осмысливанию поставленной 

перед ними задачи и в связи с этим 

сознательному выполнению двигательных 

упражнении, играющий большую роль в 

усвоении содержания и структуры 

упражнений, самостоятельном их применении 

в различных ситуациях;  Практический 

метол, связанный с практической 

двигательной деятельностью детей, 

обеспечивающий форме, использованием 

элементов соревнования. Игровой 

метод, близкий к ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста, наиболее 

специфичный, а эмоционально-эффективный в 

работе с ними, учитывающий элементы 

наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления. Он дает возможность 

одновременного совершенствования 

разнообразных двигательных навыков, 

самостоятельности действий, быстрой 

ответной реакции на изменяющиеся условия, 

проявления творческой инициативы. Метод 

строго регламентированного упражнения,  

 

 

ленты, флажки, 

платочки, 

султанчики, гантели. 

Атрибуты для игр с 

прыжками:  скакалки  

Атрибуты для игр с 

бросанием, ловлей и 

метанием: обручи, 

кольцеброс, мешочки 

с песком и крупами, 

мячи резиновые, 

мишени, сетка 

баскетбольная 

.Атрибуты для 

массажа: массажные 

коврики, мячики с 

шипами .  Атрибуты 

для игр с 

балансирование  

Атрибуты для 

спортивных игр: 

Атрибуты для 

коррекции зрения: 

схемы зрительно-

двигательных 

проекций.  Атрибуты 

для развития 

дыхания: . Атрибуты 

для профилактики 

искривления осанки 

Картотеки: 

подвижных игр, 

народных 

подвижных игр, 

считалок.  

Иллюстративный 

материал для 

ознакомления детей с 

видами спорта, 

спортивным 



72 
 
 

инвентарём. 

Массажные коврики 

и дорожкитренажёры 

для проведения 

зрительной 

гимнастики, гантели, 

кольцеброс 

Картотеки 

РАС (Подробно описано в п. 35 - 35.6.7 ФАОП ДО ) 

- формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков в 

соответствии с  индивидуальными 

особенностями дошкольника; 

- формирование двигательных умений и 

навыков, имеющих социально-бытовое и иное 

прикладное значение; 

- содействие формированию и обогащению 

содержания игровой деятельности, основу 

которой составляет двигательная активность; 

- обогащение эмоционального опыта 

воспитанников; 

- формирование и совершенствование 

коммуникативных навыков; 

обучение основным движениям: бег, прыжки, 

лазание, ползание, метание; 

- обучение базовым элементам спортивных 

игр (броски мяча в цель, ловля и передача 

мяча, броски мяча с отскоком от пола, удары 

мяча ногой); 

- формирование навыков социализации детей 

с РАС; 

- содействие реализации игровой 

деятельности. 

- развитие физических способностей 

воспитанников; 

- развитие координационных способностей; 
- формировать у детей желание участвовать в 

знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

- уточнить представления каждого ребенка о 

Содержание деятельности, составляют: 

общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

метание, строевые упражнения, 

различные виды ходьбы и бега, ползание, 

лазание, перелезание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения 

(упражнения без предметов, упражнения 

с предметами, упражнения, направленные 

на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития равновесия, 

подвижные игры). 

 

Наглядный метод, обеспечивающий яркость 

чувственного восприятия и двигательных 

ощущений, необходимых для возникновения у 

ребенка наиболее полного и конкретного 

представления о движении, активизирующий 

развитие его сенсорных 

способностей;  Ссловесный 

метод, обращенный к сознанию детей, 

помогающий осмысливанию поставленной 

перед ними задачи и в связи с этим 

сознательному выполнению двигательных 

упражнении, играющий большую роль в 

усвоении содержания и структуры 

упражнений, самостоятельном их применении 

в различных ситуациях;  Практический 

метол, связанный с практической 

двигательной деятельностью детей, 

обеспечивающий форме, использованием 

элементов соревнования. Игровой 

метод, близкий к ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста, наиболее 

специфичный, а эмоционально-эффективный в 

работе с ними, учитывающий элементы 

наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления. Он дает возможность 

одновременного совершенствования 

разнообразных двигательных навыков, 

самостоятельности действий, быстрой 

ответной реакции на изменяющиеся условия, 

проявления творческой инициативы 

Соревновательный метод в процессе 

обучения детей дошкольного возраста может 

Атрибуты для 

организации 

подвижных игр и 

проведения утренней 

гимнастики: маски, 

ленты, флажки, 

платочки, 

султанчики, гантели. 

Атрибуты для игр с 

прыжками:  скакалки  

Атрибуты для игр с 

бросанием, ловлей и 

метанием: обручи, 

кольцеброс, мешочки 

с песком и крупами, 

мячи резиновые, 

мишени, сетка 

баскетбольная 

.Атрибуты для 

массажа: массажные 

коврики, мячики с 

шипами .  Атрибуты 

для игр с 

балансирование  

Атрибуты для 

спортивных игр: 

Атрибуты для 

коррекции зрения: 

схемы зрительно-

двигательных 

проекций.  Атрибуты 

для развития 
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своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего 

строения; 

- воспитывать у детей потребность в 

выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание детей на приятные 

ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме 

дня и, необходимости и полезности его 

соблюдения. 

 

применяться при условии педагогического 

руководства. Метод строго 

регламентированного упражнения,  

 

 

дыхания: . Атрибуты 

для профилактики 

искривления осанки 

Картотеки: 

подвижных игр, 

народных 

подвижных игр, 

считалок.  

Иллюстративный 

материал для 

ознакомления детей с 

видами спорта, 

спортивным 

инвентарём. 

Массажные коврики 

и дорожкитренажёры 

для проведения 

зрительной 

гимнастики, гантели, 

кольцеброс 

Картотеки 

УО (Подробно описано в п 36.5.. 36.5.8.   ФАОП 

ДО ) 

- учить обучающихся выполнять упражнения 

по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить обучающихся ловить и бросать мячи 

большого и среднего размера; 
- учить обучающихся передавать друг другу 

один большой мяч, стоя в кругу; 
- учить обучающихся метать в цель мешочек 

с песком; 
- учить обучающихся ползать по 

гимнастической скамейке на четвереньках; 
- учить обучающихся подлезать и подползать 

через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 
- формировать у обучающихся умение 

удерживаться и лазить вверх и вниз по 

Содержание деятельности, составляют: 

общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

метание, строевые упражнения, 

различные виды ходьбы и бега, ползание, 

лазание, перелезание, прыжки, 

общеразвивающие упражнения 

(упражнения без предметов, упражнения 

с предметами, упражнения, направленные 

на формирование правильной осанки, 

упражнения для развития равновесия, 

подвижные игры). 

 

Наглядный метод, обеспечивающий яркость 

чувственного восприятия и двигательных 

ощущений, необходимых для возникновения у 

ребенка наиболее полного и конкретного 

представления о движении, активизирующий 

развитие его сенсорных 

способностей;  Ссловесный 

метод, обращенный к сознанию детей, 

помогающий осмысливанию поставленной 

перед ними задачи и в связи с этим 

сознательному выполнению двигательных 

упражнении, играющий большую роль в 

усвоении содержания и структуры 

упражнений, самостоятельном их применении 

в различных ситуациях;  Практический 

метол, связанный с практической 

двигательной деятельностью детей, 

обеспечивающий форме, использованием 

элементов соревнования. Игровой 

Атрибуты для 

организации 

подвижных игр и 

проведения утренней 

гимнастики: маски, 

ленты, флажки, 

платочки, 

султанчики, гантели. 

Атрибуты для игр с 

прыжками:  скакалки  

Атрибуты для игр с 

бросанием, ловлей и 

метанием: обручи, 

кольцеброс, мешочки 

с песком и крупами, 

мячи резиновые, 

мишени, сетка 

баскетбольная 

.Атрибуты для 
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гимнастической стенке; 
- учить обучающихся ходить по доске и 

скамейке, вытянув руки в разные стороны 

либо вперед; 
- учить обучающихся ходить на носках с 

перешагиванием через палки; 
- учить обучающихся ходить, наступая на 

кубы, "кирпичики", ходить, высоко поднимая 

колени "как цапля"; 
- формировать у обучающихся желание 

участвовать в коллективных подвижных 

играх, самостоятельно принимать участие в 

них, проявлять инициативу при выборе игры; 
- учить обучающихся бегать змейкой, прыгать 

"лягушкой"; 
учить обучающихся передвигаться прыжками 

вперед; 
- учить обучающихся выполнять скрестные 

движения руками; 
- учить обучающихся держаться 

самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, 

бросать мяч); 
- учить обучающихся выполнять по речевой 

инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 
- учить обучающихся попадать в цель с 

расстояния 5 метров; 
продолжать учить обучающихся бросать и 

ловить мячи разного размера; 
- учить обучающихся находить свое место в 

шеренге по сигналу; 
- учить обучающихся ходить на носках, на 

пятках и внутренних сводах стоп; 
- учить обучающихся согласовывать темп 

ходьбы со звуковыми сигналами; 
продолжать учить обучающихся 

перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 
- учить обучающихся ходить по наклонной 

метод, близкий к ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста, наиболее 

специфичный, а эмоционально-эффективный в 

работе с ними, учитывающий элементы 

наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления. Он дает возможность 

одновременного совершенствования 

разнообразных двигательных навыков, 

самостоятельности действий, быстрой 

ответной реакции на изменяющиеся условия, 

проявления творческой инициативы 

Соревновательный метод в процессе 

обучения детей дошкольного возраста может 

применяться при условии педагогического 

руководства. Метод строго 

регламентированного упражнения,  

 

 

массажа: массажные 

коврики, мячики с 

шипами .  Атрибуты 

для игр с 

балансирование  

Атрибуты для 

спортивных игр: 

Атрибуты для 

коррекции зрения: 

схемы зрительно-

двигательных 

проекций.  Атрибуты 

для развития 

дыхания: . Атрибуты 

для профилактики 

искривления осанки 

Картотеки: 

подвижных игр, 

народных 

подвижных игр, 

считалок.  

Иллюстративный 

материал для 

ознакомления детей с 

видами спорта, 

спортивным 

инвентарём. 

Массажные коврики 

и дорожкитренажёры 

для проведения 

зрительной 

гимнастики, гантели, 

кольцеброс 

Картотеки 
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гимнастической доске; 
учить обучающихся лазить вверх и вниз по 

шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 
продолжать обучающихся учить езде на 

велосипеде; 
- учить обучающихся ходить и бегать с 

изменением направления - змейкой, по 

диагонали; 
закрепить умение у обучающихся прыгать на 

двух ногах и на одной ноге; 
продолжать обучить выполнению комплекса 

упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 
- формировать у обучающихся желание 

участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать другим детям участвовать в играх; 
продолжать учить обучающихся держаться на 

воде и плавать; 
разучить с детьми комплекс разминочных 

движений и подготовительных упражнений 

для плавания; 
- продолжать учить обучающихся плавать: 
выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 
- уточнить представления каждого ребенка о 

своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего 

строения; 
- воспитывать у обучающихся потребность в 

выполнении гигиенических навыков; 
обращать внимание обучающихся на 

приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 
закрепить представление обучающихся о 

режиме дня, необходимости и полезности его 

соблюдения. 

36.5.10. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

- формировать у обучающихся представление 
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о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, 

чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о 

своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего 

строения; 

- воспитывать у обучающихся потребность в 

выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание обучающихся на 

приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление обучающихся о 

режиме дня, необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- обучать обучающихся приемам самомассажа 

и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего 

организма; 

- познакомить обучающихся с ролью 

подвижных игр и специальных упражнений 

для снятия усталости и напряжения; 

познакомить обучающихся со значением 

солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

познакомить обучающихся с 

месторасположением и основным 

назначением позвоночника в жизни человека, 

- обучать правилам соблюдения правильной 

осанки и приемам расслабления позвоночника 

в позиции лежа и сидя; 

- познакомить обучающихся с приемами 

правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- познакомить обучающихся с правилами 

ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами 

и деснами, с основами рационального 

питания. 
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2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

      Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги определяют 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики    

 воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

        Согласно ФГОС ДО используем различные формы реализации Программы в соответствии с 

видом детской деятельности и возрастными особенностями детей с ОВЗ 7- 8 лет: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая,  

- театрализованная, режиссерская,  

- строительно-конструктивная,  

- дидактическая,  

- подвижная и другие; 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- познавательное, внеситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно- деловое, внеситуативно деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-  изобразительная деятельность (рисование, лепка,  аппликация)     

- конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу     ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений,          общеразвивающие  и спортивные  

упражнения, подвижные и элементы    спортивных  игр и другие);  

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

-музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

     Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги используют  

следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы).   

    При организации обучения используем  традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические), в основу которых  положен  характер  познавательной деятельности детей: при 

использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин,   

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение); 

-  репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 
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- исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое.     

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях.  

      Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, учитываем возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. 

      Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы используем  различные средства, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов:  

-  демонстрационные;  

- раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные; реальные и виртуальные.  

    Указанные средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

- предметно-игровой (образные и дидактические  игрушки,     реальные  предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной видеофильмы и другое);(дидактический материал, предметы, игрушки, 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно- символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

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

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры.  

Формы совместной деятельности в образовательных ситуациях 
( ФОП стр.186 п.29.3.3.5) 

      Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

      Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

основные виды организации совместной деятельности как воспитательный потенциал: 

      К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 
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- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

-  игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога,  

- приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

  Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания в подготовительной группе 

«Ягодка» выступают следующие виды деятельности и культурные практики:  

• предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые  

• устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  
 

   С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения  определяться проведение оздоровительных мероприятий процедур, 

организация режимных    моментов. Природно-климатические условия Ставропольского края 

сложны и  многообразны. Климатический режим в течении года существенно меняется, 

метеорологические сезоны года не совпадают с календарными. . Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Ставропольского 

края, воспитание любви к родной природе. 

   Культурные практики помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной 

ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного  города и его 

окрестностей,  края   
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

   Для поддержки детской инициативы поощряем свободную самостоятельную деятельность 

детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка 

исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 

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

вторая половина дня.  

   Любая деятельность ребёнка в группе может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры 

- импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры,  игры с буквами, слогами, 

звуками;  логические игры,  развивающие игры математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная деятельность, 

конструирование; самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то используем  приемы наводящих вопросов, активизируем 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекаем, советуем  вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае. Поддерживаем у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркиваем   рост возможностей и    достижений каждого ребёнка, 

побуждаем к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     Особое  внимание в просветительской деятельности уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) и строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех   субъектов социокультурного окружения группы.  

Ценностное единство и      готовность  к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада нашей руппы. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений. 

Цель: Способствовать поддержке родителей как участников образовательного процесса, через 

разнообразные формы работы с родителями, используемые в подготовительной группе «Ягодка» 

в процессе работы: 

 

Способы поддержки Формы поддержки Этапы 

поддержки 

Информирование  родителей о 

событиях группы, ДОУ и 

программах дошкольного 

образования 

Презентации  о дошкольном 

учреждении, группе  и 

образовательных программ, 

через информационные 

стенды, буклеты, социальные 

сети. 

Рекламные проспекты о 

жизнедеятельности  детей в 

группе, ДОУ (настольные 

буклеты, визитные стенды) 

Родительские собрания (3 раза 

в год) 

сентябрь – октябрь 

Наблюдение за ребенком в 

общении и разных видах 

деятельности 

Разные формы организованной 

и самостоятельной детской 

деятельности, через 

индивидуальное 

консультирование и 

Постоянно 
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библиотечки для родителей. 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

консультации 

-Консультирование 

специалистов 

Родительские гостиные 

В течение   года 

Включение родителей в 

образовательный процесс 

дошкольного учреждения 

Сотрудничество с 

дошкольным учреждением 

через СУ, родительский 

комитет, мастер-классы 

Совместные детско-

родительские праздники   и 

развлечения. 

Участие в проектной 

деятельности. 

Работа родителей в группах по 

заданиям. 

Субботники с участием 

родителей – помощь в 

подготовке к зимнему и 

летнему периоду. 

В течение года 

Демонстрация достижений 

ребенка 

Информационные  бюллетени, 

Дни открытых дверей детского 

сада. Выставка продуктов 

детской деятельности: 

выставки, персональные 

выставки детей,  

фотовыставки 

 В течение  года 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 

группах в мессенджерах и социальных сетях. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

«Родительская почта». В детском саду и группе «Ягодка» организована дистанционная форма 

сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в  с социальной  сети в «В Контакте», 

через мессенджеры WhatsApp, Viber. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая 

им интерактивное общение. 
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Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ГКДОУ  «Детский сад № 10 

«Первое Мая»», в группе детского сада в социальной сети «В Контакте», через мессенджер 

WhatsApp  и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском 

саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 

нормативно правовые документы  Российского законодательства, правоустанавливающие 

документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств 

и др. 

Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть 

работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления 

и развития детей. 

План работы с родителями  (законными представителями) в подготовительной группе 

«Ягодка «на 2023 – 2024 учебный год 
Период Консультаци

и 

Выставки Анкетирован

ие 

Родительские собрания Праздники, 

мероприятия 

Сентябрь 1. «Чем 

занять 

ребенка 

дома» 

2. «Гендерное 

воспитание в 

семье» 

«Веселое лето!» 

(фотоколлаж) 

«Определени

е затруднений 

родителей в 

воспитании и 

развитии 

детей» 

  

Октябрь 1.«Коррекция 

нарушений 

детей 

дошкольного 

возраста с 

ЗПР 

средствами 

изобразитель

ного 

искусства» 

2.»Особеннос

ти игровой 

деятельности 

у детей с 

ЗПР» 

3. «Мой 

родной 

Зеленокумск» 

(сайт 

http//zkm.str.

«Русская изба» 

«С Лнём 

рождения, 

родной 

Зеленокумск!» 

«Психологиче

ская 

зависимость 

детей от 

телевизионно

й рекламы» 

 

«Нравственно 

– 

патриотическ

ое воспитание 

в семье» 

№1 «Нравственное отношение в 

семье и в детском саду» 

Цель:  совместно с родителями 

осмыслить нравственные 

ценности , провести тренинг 

навыков нравственного 

отношения и адекватной 

оценки себя и других, поиск 

новых форм взаимодействия с 

семьей,  повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

1.Круглый стол «Духовно- 

нравственное воспитание 

детей» 

2.Тренинг «Решение 

педагогических ситуаций» 

3.Сохранение  и укрепление 

семейных традиций». Цель: 

изучение семьи, семейного 
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muzkult.ru) рода. 

Ноябрь 1. «Как 

вырастить 

личность» 

2.  «Развитие 

творческих 

способностей  

детей с ЗПР с 

помощью 

нетрадиционн

ых техник 

рисования» 

Выставка 

поделок «Чудеса 

осени» (поделки 

из овощей и 

фруктов) 

«У мамы 

золотые руки» 

(хобби) 

«Выявление 

педагогическ

их установок 

родителей» 

 «Мама–

нежная, как 

солнышко»-

концерт 

Декабрь 1.«Правила 

безопасности 

дома и в 

общественны

х местах во 

время 

новогодних 

праздников». 

2.«Безопаснос

ть детей 

дома» 

«В мире сказок» 

(технологии: 

вязание, резьба 

по дереву, 

пластилинограф

ия и др.) 

  «Новый год!» 

Январь 1.«Домашняя 

игротека» 

(буклет) 

2. «Пять 

вещей, 

которым 

стоить 

научить 

будущих 

первоклассни

ков» 

2. «Зачем 

логопед 

направляет 

ребенка к 

неврологу» 

«Наша Родина – 

Россия» 

   

Февраль 1.«Самоуваже

ние. Как 

воспитывать» 

2. «Книга – 

наш лучший 

друг» 

(буклет) 

«Боевая мощь 

страны» 

 №2 «Подготовка детей к 

школе» 

Цель: построение единой 

содержательной линии , 

обеспечивающей эффективное 

развитие воспитания и 

обучения при подготовке детей 

к школе. Углубить знания 

родителей о развитии школьно 

– значимых психологических 

функций. 

1.Анкетирование родителей, 

опрос детей. 

2.Решение педагогических 

ситуаций 

3. Психологическая готовность 

дошкольника к  началу 

школьного обучения. 

«День 

защитника 

Отечества» 
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4. Игровой тренинг 

«Готовность к школьному 

обучению» 

Март 1.«Как 

отвечать на 

детские 

вопросы» 

2.«Воспитани

е 

ответственнос

ти у 

дошкольнико

в» 

 

Выставка 

рисунков «Мама, 

словно 

солнышко»  

 

«Трудовое 

воспитание в 

семье» 

 Утренник к 8 

Марта 

Апрель 1.«Семья и 

семейные 

ценности» 

2.«Привлекат

ь ли детей к 

посильному 

труду» 

«Этот 

удивительный 

космос» 

«Удовлетворё

нность 

родителей 

работой 

детского 

сада» 

  

Май 1.«Рассказыва

ть ли детям о 

войне» 

 

Выставка 

рисунков ко дню 

Победы 

«Помним! 

Гордимся!» 

 

«Пусть не будет 

войны никогда!» 

(технология по 

выбору 

родителей) 

 №3 «Итоговое родительское 

собрание «Как подросли и чему 

научились за год»» 

Цель: подвести итог за год, 

показать результаты своей 

работы, способствовать 

формированию готовности 

ребенка к школе, его 

благополучной адаптации к 

школьному обучению. 

1.Ролль семьи в формировании 

у детей жизнерадостности 

2. Анкетирование родителей 

«Жизнь детского сада глазами 

родителей» 

 

 

2.5. Календарный тематический план воспитательной и образовательной работы в 

рамках регионального компонента 

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы 

воспитания детского сада ГКДОУ «Детский сад № 10 «Первое Мая» и с учетом распоряжения 

Минпросвещения России от 23.08.2021 № Р-196.  

Сроится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 
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Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Календарный план воспитательной работы 

ГКДОУ «Детский сад № 10 «Первое Мая 

Сентябрь 

Даты сентября 

1 сентября – День знаний 

3 сентября - «Путешествие в прошлое Руси» - виртуальная экскурсия 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

–Виртуальная экскурсия–» 

Путешествие в прошлое 

Руси». Беседа с детьми об 

истории Руси, Цель: 

рассказать и показать 

детям об истоках Руси, 

князьях, их подвигах и т.д. 

– Рассказы из опыта 

«Улица, на которой я 

живу». Цель: уточнить и 

расширить знания детей о 

своей родной улице, 

почему она так 

называется. 

– Рассматривание книг и 

фотографий родного 

города. Цель: расширять 

представления о красивых 

местах города. 

– Внесение календаря 

народных праздников. 

Цель: воспитывать 

интерес к народным 

традициям. 

Акции, выставки, 

консультации. 
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– Рассказ воспитателя о 

празднике «День 

последнего снопа». Цель: 

формировать интерес к 

традициям народа. 

– Фольклорный праздник 

«Капустные посиделки». 

Цель: формировать 

праздничную культуру, 

расширять знания о 

народных праздниках. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Пословицы и поговорки 

об учении. Цели: показать 

детям познавательную, 

нравственную и 

эстетическую ценность 

пословиц; учить 

использовать их в речи. 

– Обсуждение 

произведения М. 

Червинского «Стихи об 

одном школьнике». Цель: 

формировать основы 

нравственности через 

литературу. 

– Беседа «Мои хорошие 

поступки», работа с 

экраном добрых дел. Цель: 

способствовать 

нравственному 

воспитанию детей. 

Акции, 

консультации. 

Подбор литературы 

для чтения детям 

дома, 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Оформление стенгазеты 

«Мои мама и папа в 

школе», домашние 

заготовки «Интересные 

истории из жизни 

родителей – школьников». 

Цель: привлечь внимание 

детей к школе, 

воспитывать уверенность 

в своих силах. 

Подбор литературы 

для чтения детям 

дома, 

способствующей 

социальному и 

коммуникативному 

развитию 

дошкольников. 
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– Работа с плакатом 

«Правила поведения в 

группе». Цель: 

воспитывать культуру 

общения, 

коммуникативные навыки, 

напомнить о безопасности 

в групповом помещении. 

– Песни о дружбе. Цель: 

формировать дружеские 

отношения через музыку. 

– Упражнение «Мальчики 

и девочки». Цель: 

закреплять знания о своей 

гендерной 

принадлежности. 

– Беседа «Кто твой друг». 

Цель: закреплять 

представления о дружбе, 

товариществе. 

– Творческое задание 

«Плохо – хорошо». Цель: 

учить критически 

оценивать окружающую 

действительность. 

Познавательное Познание – Просмотр 

образовательной передачи 

«В гостях у Дуняши». 

Месяц «сентябрь» – 

знакомство с историей 

возникновения названия 

месяца «сентябрь», его 

особенностями, приметы и 

поговорки о сентябре. 

– Рассматривание 

пшеничного колоса, 

беседа «От куда хлеб 

пришёл?». Цель: 

познакомить с процессом 

выращивания хлеба; дать 

представление о том, как 

Анкетирование «Как 

вы развиваете  

познавательные 

области своего 

ребенка в домашних 

условиях? 
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хлеб пришёл к нам на 

стол. 

– Работа с календарём 

природы. Цель: сравнить 

погоду в этот день на 

прошлой неделе, 

поддержать интерес к 

познавательной 

деятельности. 

– Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Живое – не 

живое». Цель: закрепить 

умение выделять и 

определять объекты живой 

и неживой природы. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Домино «Виды спорта». 

Цель: вспомнить названия 

видов спорта, правила 

игры. 

– Рассказ воспитателя об 

истории футбола. Цель: 

поддержать интерес детей 

к спорту. 

– Знакомство с игрой 

«Африканские салки». 

Цель: продолжить 

знакомство с играми 

разных народов. 

– Беседа «Здоровье на 

грядке». Цель: вспомнить 

о пользе витаминов для 

здоровья. 

– Разучивание народных 

считалок. Цель: 

поддержать интерес детей 

к подвижным играм. 

– Домашние заготовки 

«Что я делаю, чтобы не 

заболеть». Цель: 

Изготовление 

буклета «Полезные 

блюда из овощей и 

фруктов». 



89 
 
 

формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Трудовое Труд – Тематическая неделя 

«Сельскохозяйственные 

профессии». Цель: 

продолжить знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями, расширять 

знания об этапах 

произрастания разных 

растений, способах ухода 

за домашними 

животными, закрепить 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

– Домашние заготовки 

«Рассказ о работе 

поликлиники». Цель: 

расширять знания детей о 

разных медицинских 

профессиях. 

– Обсуждение пословицы 

«Человек славен трудом». 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

– Беседа «Почему 

взрослые работают? Труд 

и продукт труда». Цель: 

развивать представление о 

том, что труд является 

средством удовлетворения 

потребностей человека и 

источником дохода. 

– Тематический день 

«Воспитатель – это 

волшебник» (ко Дню 

воспитателя и всех 

дошкольных работников). 

Цель: расширить знания о 

профессиях, воспитывать 

уважение к труду 

Консультация 

«Человек славен 

трудом» 

(рекомендации по 

трудовому 

воспитанию в семье). 
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сотрудников детского 

сада. 

– Дидактическая игра 

«Логическое лото». Цель: 

уточнить знания детей об 

использовании 

специфических орудий 

труда в определённых 

профессиях. 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Тематический день «По 

речам узнают человека» (к 

Международному дню 

распространения 

грамотности). Цель: 

познакомить детей с 

праздником 

«Международный день 

распространения 

грамотности», 

способствовать 

формированию 

потребности и стремления 

к знаниям, развивать 

любознательность и 

интерес к процессам и 

явлениям мирового 

масштаба, обратить 

внимание на красоту и 

богатство родного языка. 

– Тематическая неделя 

«Осень в стихах и 

картинах». Цель: 

познакомить с образами 

осени в творчестве 

русских поэтов и 

художников, развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое 

восприятие произведений 

искусства и литературы, 

формировать умение 

выделять их 

Выставка 

совместного 

творчества «Осенний 

калейдоскоп». 

Консультация 

«Значение живописи 

в развитии ребёнка». 
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выразительные средства, 

формировать у детей 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

– Раскраски по теме 

«Разные виды росписи». 

Цель: вспомнить названия 

и элементы росписи. 

– Беседа «Что такое 

красота и для чего она 

нужна». Цель: 

формировать основы 

нравственного поведения. 

– Рассказ воспитателя о 

народных традициях и 

празднике «Осенины». 

Цель: приобщать к 

социально-культурным 

ценностям. 

– Рисование «Мои 

представления об осени», 

изготовление книжки-

самоделки на основе 

рисунков детей. Цель: 

учить передавать 

полученные знания в 

рисунке, вспомнить 

процесс изготовления 

книги. 

– Внесение альбома 

«Жостовская роспись». 

Цель: начать знакомство с 

росписью. 

Октябрь 

Даты октября 

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки 

4 октября – День защиты животных 

Третье воскресенье октября –День отца в России 
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Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Тематические недели 

«Мой родной город», 

«Достопримечательности 

родного города». Цель: 

продолжить знакомить с 

родным городом 

(посёлком), его названием, 

основными 

достопримечательностями

, знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, 

знакомить с «городскими» 

(сельскими) профессиями, 

расширять знания об 

исторических местах и 

архитектурных 

особенностях родного 

города. 

– Чтение стихов поэтов 

родного города и края. 

Цель: знакомить детей с 

художественными 

произведениями. 

– Раскраски по теме «Герб 

моего города». Цель: 

совершенствовать 

графические навыки. 

– Рассматривание карты 

России. Цель: рассказать о 

богатствах Родины, 

способствовать 

патриотическому 

воспитанию. 

– Чтение К. Ушинский 

«Отечество». Цель: 

формировать 

патриотические чувства 

Буклет «История 

нашего города 

(села)». 

Акция «Сделаем 

город чистым». Цель: 

привлечь детей к 

поддержанию 

чистоты и порядка в 

городе. 
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через литературу. 

– Викторина «Что я знаю 

о Москве». Цель: 

обобщить знания детей о 

столице нашей Родины, 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Тематический день 

«Хорошие дети – добрая 

старость» (к 

Международному дню 

пожилых людей). Цель: 

воспитывать 

уважительное отношение 

к людям старшего 

поколения, расширять 

знания детей о таких 

понятиях, как «старость», 

«пожилой человек», 

познакомить детей с 

традицией празднования 

Дня пожилого человека. 

– Беседа «Кто такие 

волонтёры». Цель: 

познакомить детей с 

понятием «волонтёрское 

движение», формировать 

нравственные качества, 

желание делать добро и 

помогать другим. 

– Обсуждение ситуации 

«Бездомному всегда 

плохо». Цель: 

формировать чувство 

сопереживания, желание 

помогать животным. 

– Эвристическая беседа 

«Что такое милосердие». 

Цель: формировать 

нравственные качества, 

объяснить значение слова. 

Акции, экскурсии. 
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Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Тематическая неделя 

«Дети разных стран – 

друзья!». Цель: рассказать 

детям о том, что Земля – 

наш общий дом, на Земле 

много разных стран, 

важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции, 

воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

– Игра «Пересядьте все, 

кто...». Цель: закреплять 

знания об 

индивидуальности 

каждого ребёнка. 

– Тематический день 

«Самый лучший папа» (ко 

Дню отца в России). Цель: 

воспитывать 

уважительное отношение 

к папе (дедушке), 

рассказать о традиции 

празднования Дня отца в 

России. 

– Проигрывание ситуации 

«Ты поссорился с другом, 

теперь хочешь 

помириться». Цель: учить 

доброжелательно 

общаться, мириться и 

решать конфликтные 

ситуации. 

– Беседа «Этикет 

телефонного разговора». 

Цель: закрепить умение 

вежливо разговаривать по 

телефону. 

– Игровая ситуация «Я не 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

стенгазеты «Мой 

папа на работе». 
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должен...». Цель: учить 

разграничивать понятия 

«могу», «должен», «хочу», 

совершенствовать знания 

детей о социальных 

нормах. 

Познавательное Познание – Тематический день 

«Люби и береги 

животных» (ко Дню 

защиты животных). Цель: 

рассказать детям о Дне 

защиты животных, о том, 

в чём нуждаются и какую 

пользу приносят 

животные человеку. 

– Упражнение «Польза – 

вред». Цель: дать понять 

детям, что в природе нет 

ни полезных, ни вредных 

существ, одни только 

необходимые. 

– Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Почему 

желтеют листья». Цель: 

наглядно определить 

значение хлорофилла и 

солнечного света для 

окраски листьев. 

– Игровая ситуация 

«Придумай свой язык». 

Цель: поддержать интерес 

детей к родному языку и 

языку других стран. 

Консультации, акции. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Просмотр мультфильма 

«Наши помощники – 

глаза» (Весёлая 

мастерская Болека и 

Лёлика). Цель: 

продолжить знакомство 

детей с органами чувств. 

Подбор литературы 

для чтения детям 

дома, 
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– Молдавская народная 

игра «Яблоко». Цель: 

расширять знания детей 

об играх других народов. 

– Чтение Л. Зильберг 

«Полезные продукты». 

Цель: закрепить знания о 

пользе продуктов для 

роста и развития человека. 

– Настольные игры по 

теме «Спорт». Цель: 

закрепить названия видов 

спорта, формировать 

желание заниматься 

физической культурой. 

– Экспериментальная 

деятельность «Почему 

кровь течёт». Цель: 

показать механизм работы 

кровеносной и сердечно-

сосудистой системы. 

Трудовое Труд – Беседа «Какие машины 

помогают человеку в 

работе». Цель: обогатить 

словарь детей названиями 

спецтехники. 

– Беседа «Кем я стану, 

когда вырасту». Цель: 

способствовать 

формированию образа Я, 

расширять представления 

о профессиях. 

– Дидактическая игра 

«Куклы идут работать». 

Цель: закрепить знания 

детей о специальной 

одежде, форме людей 

некоторых профессий. 

– Рассказ воспитателя о 

профессии метеоролога. 

Цель: формирование 

Подбор литературы 

для чтения детям 

дома, 

Изготовление игр по 

актуальной тематике. 
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уважения к труду 

взрослых. 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Коллективная работа, 

создание коллажа 

(вырезанные животные из 

журналов, открыток) 

«Береги животных» (ко 

Дню защиты животных). 

Цель: учить детей 

использовать различные 

материалы при создании 

общей картины, закрепить 

умение вырезать детали 

разной формы, составлять 

изображения по замыслу, 

используя готовые детали. 

– Настольная игра 

«Выложи натюрморт». 

Цель: закрепить понятие 

детей о натюрмортах, 

воспитывать чувство 

прекрасного. 

– Рассказ воспитателя о 

музеях. Цель: рассказать о 

разных выставках, 

побудить детей создать 

мини-музей города в 

группе. 

– Просмотр презентации 

«Архитектурный стиль 

барокко». Цель: 

познакомить детей с 

особенностями стиля, 

отличительными 

особенностями старинных 

зданий. 

-Беседа «Что такое 

сусеки?». Цель: объяснить 

значение слова, 

рассмотреть иллюстрации. 

– Виртуальная экскурсия в 

Сбор материалов и 

экспонатов для музея 

«Мой город». Цель: 

расширять знания об 

истории и 

достопримечательнос

тях города. 

Ориентировка 

родителей на 

совместное 

рассматривание 

зданий, декоративно-

архитектурных 

элементов, 

привлекающих 

внимание детей на 

прогулках и 

экскурсиях. 
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Третьяковскую галерею. 

Цель: приобщать детей к 

миру искусства. 

Ноябрь 

Даты ноября 

4 ноября –День народного единства 

Последнее воскресенье ноября – День матери в России 

30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Тематическая неделя 

«День народного 

единства». Цель: расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках, формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна, 

расширять знания о 

символике России. 

– Беседа о президенте 

России В. В. Путине. Цель: 

познакомить детей с 

образом жизни президента, 

вызвать желание быть на 

него похожими. 

– Беседа «Какие памятники 

известным людям вы знаете 

в нашем городе». Цель: 

уточнить знания о 

знаменитых россиянах. 

– Беседа «В каких театрах 

вы побывали». Цель: 

расширять знания о театрах 

Оформление 

фотовыставки 

«Прошлое России». 
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города, формировать 

культуру поведения. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Воспитывающая беседа 

«Кто как помогает». Цель: 

продолжить знакомить 

детей с видами и формами 

волонтерства, привлечь к 

участию в акции 

«Помогаем малышам». 

– Чтение и обсуждение 

пословиц о мире. Цель: 

знакомить с народным 

фольклором. 

– Рассказ воспитателя о 

праве на медицинскую 

помощь. Цель: знакомить с 

конвенцией о правах 

ребёнка. 

– Чтение Е. Пермяка «Как 

Миша хотел маму 

перехитрить». Цель: 

развить желание 

рассказывать о своём 

отношении к конкретному 

поступку литературного 

персонажа. 

Консультация для 

родителей «Что 

можно рассказать 

ребёнку о 

волонтерстве». 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Тематическая неделя 

«День матери». Цель: 

организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке, 

воспитывать уважение к 

воспитателям, расширять 

гендерные представления, 

продолжить формировать 

Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери. 
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праздничную культуру 

дошкольников. 

– Игровая ситуация «Если 

бы я стал президентом». 

Цель: учить анализировать 

последствия своих 

поступков, расширять 

знания о стране и её 

жителях. 

– Упражнение «Поводырь». 

Цель: развивать чувство 

ответственности за другого 

человека, доверительное 

отношения друг к другу. 

– Чтение рассказа М. 

Зощенко «Показательный 

ребёнок». Цель: закрепить 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. 

Познавательное Познание – Тематическая неделя 

«Они прославили Россию». 

Цель: продолжить 

знакомство детей с людьми, 

прославившими Россию, 

рассказать о знаменитых 

учёных, композиторах, 

художниках, спортсменах и 

т.д., формировать чувство 

гордости за свою страну, 

желание сделать её лучше. 

– Беседа «Наш друг – 

компьютер». Цель: 

формировать знания в 

области безопасного 

поведения детей в 

обращении с компьютером 

и другими электронными 

предметами.  

– Рассказ воспитателя о 

детском телевидении. Цель: 

Подбор литературы 

для чтения детям 

дома, 

Просмотр 

видеороликов. 
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привлечь внимание детей к 

средствам массовой 

информации. 

– Просмотр презентации 

«Хмурый ноябрь». Цель: 

продолжить знакомство с 

осенними изменениями, 

вспомнить старинное 

название месяцев. 

– Работа с календарём 

природы. Цель: 

проанализировать, как 

менялась погода с начала 

осени, обсудить поговорку 

«Осень, осень, принесла 

погод восемь». 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Тематическая неделя 

«Тело человека». Цель: 

расширять представления 

об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма, акцентировать 

внимание детей на 

особенностях их организма 

и здоровья, формировать 

представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания, умения 

определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях, 

расширять представления о 

роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

– Беседа «В какие игры 

играют татары». Цель: 

продолжить знакомство с 

подвижными играми 

других народов. 

– Экспериментальная 

Привлечение семей 

воспитанников к 

участию в  

«Дне здоровья». 
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деятельность «Сколько 

ушей». Цель: определить 

значимость расположения 

ушей по обеим сторонам 

головы, познакомить со 

строением уха. 

Трудовое Труд – Организация трудового 

десанта с целью лечения 

деревьев. Цель: учить 

правильно оказывать 

помощь деревьям и 

кустарникам, воспитывать 

положительное отношение 

к труду. 

– Д/и «Назови профессии 

людей, у которых 

одинаковый предмет 

труда». Цель: учить 

дифференцировать 

профессии людей в 

зависимости от того, с кем 

или с чем приходится 

работать людям данной 

профессии. 

– Уборка клумб и игровой 

территории от опавшей 

листвы. Цель: закрепить 

название трудового 

инвентаря. 

Изучение традиции 

трудового 

воспитания, 

сложившиеся и 

развивающиеся в 

семьях 

воспитанников. 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Игровая ситуация 

«Весёлая Ярмарка». Цель: 

формировать 

представления о ярмарке, 

как народном гулянии, 

месте продажи и покупки 

товаров, воспитывать 

интерес к народным 

промыслам. 

– Лепка «Памятник 

русским людям». Цель: 

закрепить умение лепить 

фигуру человека, 
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передавать движение в 

лепке. 

– Коллективная работа 

«Хоровод дружбы». Цель: 

закрепить умение 

договариваться, развивать 

чувство композиции. 

– Слушание Кобалевский 

«Походный марш». Цель: 

закреплять умение слушать 

музыкальные 

произведения, вызвать 

эмоциональный отклик на 

музыку. 

– Просмотр альбома 

«Картины Васнецова». 

Цель: приобщать детей к 

искусству, составить сказку 

по картине. 

– Рассматривание картин 

русских художников. Цель: 

рассказать об И. К. 

Айвазовском, И. Е. Репине. 

– Просмотр презентации 

«Образ матери в 

изобразительном 

искусстве». Цель: 

расширять представления о 

живописи. 

Декабрь 

Даты декабря 

3 декабря – День неизвестного солдата 

5 декабря – День добровольца (волонтёра) в России 

8 декабря – Международный день художника 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 
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31 декабря – Новый год 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Беседа «Неизвестный 

солдат» (ко Дню 

неизвестного солдата). 

Цель: рассказать детям о 

подвигах людей во время 

войны, познакомить с 

памятниками 

Неизвестному солдату, 

воспитывать уважение к 

тем, кто защищал и 

защищает Родину. 

– Беседа «Кто такой Герой 

Отечества?» (ко Дню 

Героев Отечества). Цель: 

воспитывать патриотизм, 

гражданственность, 

чувства гордости и 

уважения к 

историческому прошлому 

Родины, сохранять память 

о подвигах Героев – 

Отечества прошлого и 

настоящего, развивать 

любознательность, 

расширять кругозор детей, 

активизировать словарь. 

– Беседа о Конституции 

РФ (ко Дню конституции 

РФ). Цель: рассказать, что 

такое Конституция, 

познакомить детей с 

некоторыми правами и 

обязанностями, развивать 

познавательный интерес к 

своей стране и её законам, 

обогащать словарный 

запас, расширять 

кругозор. 

– Беседа «Транспорт на 

страже мира». Цель: 
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вспомнить названия 

военной техники, рода 

войск. 

– Беседа «Какие 

праздники отмечают в 

России». Цель: расширять 

знания о традициях 

русского народа. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Торжественное 

посвящение детей в 

волонтёры (ко Дню 

добровольца (волонтёра) в 

России). Цель: 

продолжить знакомить 

детей с основными 

понятиями волонтёрской 

деятельности, определить 

типы волонтёрской и 

общественно – полезной 

деятельности, 

формировать у детей 

уважение к 

общечеловеческим 

нравственным ценностям, 

желание помогать другим. 

– Эвристическая беседа 

«Милосердие и 

сострадание». Цель: 

способствовать развитию 

нравственности. 

– Внесение в группу 

«Панорамы добрых дел». 

Цель: способствовать 

развитию осознанного 

поведения, умения 

анализировать свои 

поступки. 

Чтение С. Сахарнов «Как 

достали якорь». Цель: 

учить сопереживать 

героям. 

 

Социальное Семья 

Дружба 

– Тематические недели 

«Новогодние хлопоты», 

«Новый год в разных 
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Человек 

Сотрудничество 

странах». Цель: 

привлекать детей к 

активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении, 

содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности, закладывать 

основы праздничной 

культуры, поощрять 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками, 

знакомить с традициями 

празднования Нового года 

в различных странах. 

– Беседа «Почему я 

люблю свой детский сад». 

Цель: способствовать 

развитию общения между 

детьми. 

– Упражнения 

«Поводырь». Цель: 

развивать чувство 

ответственности за 

другого человека, 

доверительного 

отношения друг к другу. 

– Игровое упражнение 

«Что мы знаем о…». Цель: 

расширять знания детей 

друг о друге. 

Познавательное Познание – Тематическая неделя 

«Зимняя лаборатория». 

Цель: уточнить 

представление детей о 

том, кто такие учёные 

(люди, изучающие мир и 

Буклет 

«Увлекательные 

опыты для 

дошкольников». 

Рекомендации по 
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его устройство), 

познакомить с понятиями: 

«наука» (познание), 

«гипотеза» 

(предположение), об 

эксперименте (опыте), о 

назначении детской 

лаборатории, дать 

представление о правилах 

поведения в детской 

лаборатории, 

формировать желание 

находить ответы на 

вопросы путём 

экспериментирования. 

созданию 

лаборатории в 

домашних условиях. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Рассматривание 

энциклопедий по теме 

«Тело человека». Цель: 

способствовать 

формированию 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

– Настольная игра 

«Витамины». Цель: 

способствовать 

формированию 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

– Беседа «Невидимки, 

живущие в нашем теле». 

Цель: продолжить 

знакомство с внутренними 

органами. 

– Викторина «Что, где, 

когда». Цель: обобщить 

имеющиеся 

представления о 

сохранении здоровья. 

 

Трудовое Труд – Беседа «Кто управляет 

транспортом». Цель: 

формировать уважение к 

труду взрослых, 

Консультация 

«Трудолюбивые 

сказки» 

(рекомендации по 
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обогащать словарь детей. 

– С/р игра «Фотостудия». 

Цель: расширять знания 

детей о профессиях 

взрослых. 

– Чтение и обсуждение 

сказок «Морозко», 

«Волшебная дудочка». 

Цель: воспитывать 

трудолюбие через 

литературу. 

чтения). 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Тематический день 

«Волшебная страна 

рисования» (к 

Международному дню 

художника). Цель: 

расширить представления 

детей о профессии 

художника, дать 

представления о том, что 

художники в 

произведениях отражают 

своё мироощущение, 

передают свои мысли и 

чувства, воспитывать 

вкус, закрепить 

изобразительные навыки. 

– Работа в творческой 

мастерской «Копилка». 

Цель: формировать 

представление о 

назначении копилки, 

закрепить у детей 

представление о способе 

накопления денег, 

воспитывать экономность, 

бережливость. 

– Творческое рисование 

«Эмблема волонтёров». 

Цель: расширять 

представления о 

волонтёрском движении, 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Новогодние 

чудеса». 
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воображение и 

изобразительные навыки. 

– Изготовление цветных 

льдинок. Цель: закрепить 

знания о смешивании 

цветов, развивать 

творческую фантазию. 

– Объяснение значения 

некоторых слов из сказки 

«Аленький цветочек». 

Цель: побудить детей 

интересоваться значением 

слова. 

– Рисование «Город 

будущего». Цель: 

побудить детей придумать 

что-то новое, рассказать о 

пользе своего 

изобретения. 

Январь 

Даты января 

10 января-День освобождения Советского района Ставропольского края от фашистов. 

11 января – День заповедников и национальных парков России 

14 января – Старый новый год 

27 января – День снятия блокады Ленинграда 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Беседа «Заповедные 

места России» (ко Дню 

заповедников и 

национальных парков 

России). Цель: 

формирование в 

представлении детей 

образа России, как 

огромной по территории 

Консультация «Роль 

русской народной 

игрушки в 

патриотическом 

воспитании 

дошкольников». 
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стране, имеющей богатую 

и разнообразную природу, 

воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

природе, быть активным 

участником и другом 

природы. 

– Упражнение «Самое 

красивое место в городе». 

Цель: расширять знания о 

родном городе. 

– Рассматривание 

энциклопедии «Птицы 

нашего края». Цель: 

расширять знания о 

природе России. 

– Беседа «Большой спорт в 

нашем городе». Цель: 

рассказать детям о 

спортивных школах и 

секциях в городе. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Волонтёрская акция 

«Поможем малышам 

полечить книжки-

малышки». Цель: создать 

тёплую, домашнюю 

обстановку в группе 

малышей за общим 

полезным делом ремонт 

(лечение) книг, объединив 

самых активных, 

талантливых, творческих 

добровольцев, 

формировать навыки 

сотрудничества, 

уверенность в себе, 

инициативу, воспитывать 

умение находить общий 

диалог с малышами, 

умение входить в доверие. 

– Чтение «Красивая 

лягушка и безобразный 

пёс». Цель: обсудить 

произведение, 

формировать 

Рекомендации по 

домашнему чтению 

«Добрые сказки». 
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нравственные установки. 

– Этюд «Как себя 

чувствует сломанная 

ёлка». Цель: развивать 

чувство сопереживания, 

желания беречь ёлочки и 

другие деревья. 

– Беседа «Пословицы и 

поговорки – мудрость 

народа». Цель: 

воспитывать 

отрицательное отношение 

к аморальным качествам: 

лживости, себялюбию. 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Беседа «Как наша семья 

встречала Новый год». 

Цель: укреплять знания 

детей о том, что Новый год 

– семейный праздник. 

– Упражнение «Конкурс 

хвастунов». Цель: 

способствовать развитию 

адекватной самооценки. 

– Чтение «История о 

короткой дружбе». Цель: 

обсудить поступки героев, 

формировать 

нравственные качества. 

– Игра «Волшебные очки». 

Цель: упражнять детей в 

выделении положительных 

качеств других людей. 

– Обсуждение поговорки 

«По одёжке встречают, по 

уму провожают». Цель: 

продолжать знакомить с 

народным творчеством. 

 

Познавательное Познание – Рассказ воспитателя о 

январе. Цель: расширять 

знания детей о старинных 
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названиях месяцев, 

выяснить, почему они так 

называются. 

– Беседа с детьми о 

крестьянской утвари. Цель: 

продолжить знакомство 

детей с бытом на Руси, 

воспитывать интерес к 

прошлому, обогащать 

словарь. 

– Проблемная ситуация 

«Что можно сделать из 

увядшей новогодней 

ёлочки». Цель: 

формировать 

природоохранное 

сознание, развивать 

воображение. 

– Экскурсия по 

«Экологической тропе». 

Цель: закрепить умение 

находить и узнавать 

зимующих птиц, учить 

видеть особенности их 

поведения зимой, 

воспитывать эстетическое 

видение природы, 

стремление беречь её. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Тематическая неделя 

«Зимние Олимпийские 

игры». Цель: расширять 

знания о зимних видах 

спорта, Зимних 

Олимпийских играх, 

олимпийских чемпионах 

России, знакомить с 

основами техники 

безопасности и правилами 

поведения в спортивном 

зале и на спортивной 

площадке, расширять 

знания детей о значении 

спорта для здоровья 

Оформление 

стенгазеты «С 

физкультурой мы 

дружны, нам морозы 

не страшны». 
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человека. 

– Физкультминутка для 

глаз «В зимнем лесу». 

Цель: укреплять глазные 

мышцы. 

– Игровая ситуация 

«Путешествие в страну 

здоровья». Цель: закрепить 

у детей представления о 

том, как помочь себе и 

другим оставаться всегда 

здоровыми. 

– Рассматривание 

сюжетных картин по теме 

«Зимние забавы». Цель: 

уточнить значение 

двигательной активности в 

любое время года. 

Трудовое Труд – Трудовая акция «Самая 

чистая группа». Цель: 

формировать у детей 

старшего дошкольного 

возраста осознанное 

стремление поддерживать 

порядок в группе, 

раздевалке, воспитывать 

трудолюбие и умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

– Расчистка дорожек от 

снега. Цель: 

совершенствовать 

трудовые навыки, 

поддержать желание 

трудиться. 

– С/р игра «Учёные-

биологи, орнитологи». 

Цель: продолжить 

знакомство с профессией 

биолога, расширять знания 

о способах изучения птиц в 

Памятка «Как 

приобщать ребёнка к 

труду. Домашние 

обязанности». 



114 
 
 

природе. 

– Наблюдение за трудом 

почтальона. Цель: 

расширять знания о 

работниках почты. 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Открытие выставки 

«Зимний лес на картинах». 

Цель: учить видеть красоту 

лесного пейзажа на 

картинах, расширять 

знания об искусстве. 

– Народная игра «Что это 

за птица». Цель: 

познакомить с игрой. 

– Конструирование 

«Кормушка». Цель: 

побуждать детей 

изготавливать кормушку 

из бросового материала, 

учить выделять этапы 

создания кормушки, 

развивать творческую 

инициативу, выдумку. 

– Творческое задание 

«Если бы я очутился в 

картине...». Цель: 

развивать воображение, 

умение эмоционально 

воспринимать содержание 

картины. 

– Экскурсия в музей 

русской народной 

игрушки. Цель: 

продолжить знакомить 

детей с традициями и 

историей России, 

развивать эстетическое 

восприятие. 

Консультация 

«Нетрадиционные 

техники рисования». 

Февраль 
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Даты февраля 

8 февраля – День российской науки 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Тематическая неделя 

«Будем в армии служить». 

Цель: расширять 

представления детей о 

Российской армии, 

рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности 

защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войны храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы, 

воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине, знакомить с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

– Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Народные забавы». Цель: 

закрепить умение 

составлять описательные 

рассказы по картинкам, 

расширять знания о 

традициях народа. 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Буду в 

Армии служить» с 

участием родителей. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

– Досуг «Праздник 

родного языка» (к 

Международному дню 

родного языка). Цель: 
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Добро познакомить детей с 

«Международным днём 

родного языка», с красотой 

и величием родного языка 

и культуры, приобщать 

детей к народным 

традициям, являющимся 

важнейшим аспектом 

воспитания духовности, 

формирования системы 

нравственно-эстетических 

и общечеловеческих 

ценностей. 

– Чтение «Как искренность 

маленькие чудеса 

творила». Цель: закрепить 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. 

– Волонтёрская акция 

«Поможем бездомным 

животным» (сбор кормов 

для животных из приюта). 

Цель: воспитывать чувство 

ответственности за 

животных, пробуждать 

чувство жалости к 

брошенному существу. 

– Чтение «Дворец врулей». 

Цель: обсудить 

произведение, расширять 

знания о значении правды, 

выяснить к чему приводит 

обман. 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничеств

о 

– Игра «Хвост дракона». 

Цель: способствовать 

развитию чувства 

коллективизма. 

– Эвристическая беседа 

«Прямота и 

откровенность». Цель: 

формировать нравственные 

представления. 

– Конкурс «Продолжи 

Педагогический 

всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 
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пословицу». Цель: 

знакомить с пословицами и 

поговорками, 

активизировать словарь, 

развивать память детей. 

– Проблемная ситуации 

«Ты потерялся в 

магазине». Цель: 

формировать основы 

безопасного поведения. 

– Упражнение «Камень». 

Цель: способствовать 

формированию 

ответственности за свои 

поступки. 

– Чтение «Рассказ о 

горячем и холодном 

сердце» Андрианов. Цель: 

обсудить произведение. 

– Творческое задание 

«Честный поступок». Цель: 

формировать способность 

к рефлексии. 

– Беседа «Кто щедрый – 

тот в дружбе первый, кто 

жадный, тот в дружбе не 

ладный». Цель: 

формировать моральные 

качества личности, 

закрепить представления о 

дружбе. 

Познавательное Познание – Тематическая неделя 

«Научные открытия». 

Цель: учить детей 

разрешать самим 

проблемную ситуацию в 

процессе 

исследовательской 

деятельности, развивать 

пытливость, 

любознательность, 

День открытых 

дверей «Исследуй, 

познавай!». 
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находчивость, внимание, 

закрепить знания о разных 

состояниях воды, 

круговороте воды в 

природе, о значении воды в 

жизни растений, животных 

и человека, о 

необходимости экономно 

использовать воду в быту, 

упражнять в соблюдении 

природоохранных правил 

поведения в природе. 

– Развивающая игровая 

ситуация «Было – стало» (с 

предметами крестьянского 

быта). Цель: выяснить, как 

изменился быт человека, 

какие предметы быта 

изменились (рубель – 

утюг, помело – веник, 

пылесос), а какие исчезли. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Рассматривание альбома 

«Символика олимпиады». 

Цель: закрепить знания 

детей об олимпийских 

играх. 

– Настольные игры по теме 

«Режим дня». Цель: 

закрепить знания детей о 

необходимости 

соблюдения режима дня. 

– С/р игра «Олимпиада». 

Цель: побудить детей 

передать в игре 

полученные знания. 

– Гимнастика для глаз 

«Послушные глазки». 

Цель: вспомнить слова и 

технику выполнения 

упражнения. 

– Знакомство детей с 
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пословицами о силе, 

отваге, храбрости и чести. 

Цель: расширять знания 

детей о значении спорта в 

развитии силы и ловкости. 

Трудовое Труд – Беседа о гражданских 

профессиях в армии. Цель: 

рассказать детям о 

значении таких профессий, 

воспитывать трудолюбие и 

гордость за свою страну. 

– Чтение «Труд, 

развлечение и безделье» 

(М. А. Андрианов 

«Философия для детей»). 

Цель: расширять знания о 

трудолюбии. 

– Наблюдение за 

снегоуборочной машиной. 

Цели: расширять 

представление о роли 

машин в выполнении 

трудоёмких работ, 

особенностях их строения; 

воспитывать интерес к 

технике и уважение к 

труду взрослых. 

– Беседа о труде кузнеца. 

Цель: расширять знания о 

профессиях, поддержать 

интерес к промыслам 

родного края. 

 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Тематическая неделя 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Цель: 

продолжать формировать 

умение создавать 

декоративные композиции 

по мотивам различных 

узоров, использовать 

изделия декоративно-

прикладного искусства для 
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развития эстетического 

восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для 

создания узоров в стиле 

этих росписей, 

формировать эстетическое 

восприятие, расширять 

знания о традициях 

родного народа. 

– Разучивание хороводной 

игры «Веснянка». Цель: 

продолжить знакомство с 

народными играми и 

традициями. 

– Чтение потешек, 

пестушек и закличек. Цель: 

продолжить знакомство с 

народным фольклором. 

– Рассматривание картины 

«Мчится тройка удалая». 

Цель: учить внимательно 

рассматривать картину, 

давать характеристику 

персонажам. 

– Беседа о народных 

куклах, их значении и 

разнообразии. Цель: 

приобщать детей к 

культуре России, 

расширять знания о 

народных промыслах. 

– Рисование по мотивам 

знакомых русских 

народных песен. Цель: 

способствовать 

накоплению эстетических 

представлений и образов, 

развивать художественные 

способности. 

– Чтение русской народной 

сказки «Наливное яблочко 
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и золотое блюдечко». 

Цель: обсудить 

произведение, побудить к 

инсценировке отрывка 

сказки. 

Март 

Даты марта 

1 марта – День Авдотьи Весновки 

8 марта – Международный женский день 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

20 марта – День Земли 

27 марта – Всемирный день театра 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Игра «Мой город 

любимый, мой город 

родной». Цель: уточнить и 

систематизировать знания 

детей о названии города и 

района города. 

– Домашние заготовки 

«Знаменитые женщины 

России». Цель: 

познакомить детей с 

женщинами, 

прославившими Россию. 

Буклет «Как 

знакомить ребёнка с 

родным краем». 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Волонтёрская акция 

«Вместе весело играть» 

(помощь в организации 

прогулки детей младшей 

группы, совместные 

подвижные игры). Цель: 

создать условия для 

организации 

разновозрастного общения, 

формирования ощущения 
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«взрослости», нужности, 

воспитывать заботливое 

отношение к малышам, 

желание помогать. 

– Чтение Мошковская Э. «Я 

маму мою обидел…». Цель: 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость через 

литературу. 

– Упражнение «Цветок 

вежливых слов». Цель: 

способствовать 

формированию культуры 

поведения и общения. 

– Творческое задание 

«Сделай подарок для 

самого слабого». Цель: 

способствовать развитию 

нравственных качеств, 

желание заботиться о 

слабых. 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничеств

о 

– Тематическая неделя 

«Женский день 8 марта». 

Цель: расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам, 

привлекать детей к 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям, воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

– Беседа с детьми «Почему 

нужно помогать девочкам и 

Подбор литературы 

для чтения детям 

дома, 
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защищать их?». Цель: 

формировать основы 

нравственного воспитания, 

поддержать желание 

мальчиков защищать 

слабых. 

– Арт-упражнение 

«Вежливый человек». Цель: 

формировать культуру 

поведения. 

– Д/и «Найди друга». Цель: 

закреплять представления о 

дружбе. 

– Игра-упражнение «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся». Цель: 

продемонстрировать детям 

различные модели 

взаимодействия друг с 

другом. 

– Проблемная ситуация 

«Смелый поступок». Цель: 

уточнить представления 

детей о храбрости. 

Познавательное Познание – Тематическая неделя 

«Планета – наш общий 

дом» (ко Дню Земли). Цель: 

способствовать развитию 

экологической культуры, 

продолжить знакомство со 

способами сохранения 

окружающей среды, 

вызвать желание беречь 

природу, расширять знания 

о заповедных местах 

России, привлечь детей к 

участию в экологических 

акциях. 

– Оформление дневника 

наблюдений за 

первоцветами. Цель: 

Буклет 

«Экологический 

календарь». 

Конкурс плакатов 

«Берегите планету». 
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формировать умение 

использовать в аппликации 

вырезки из газет и 

журналов, развивать 

эстетический вкус. 

– Просмотр презентации 

«Альтернативные 

источники энергии». Цель: 

обогащать знания детей об 

окружающем мире, 

формировать экологическое 

сознание. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Беседа «Воздух для 

жизни». Цель: показать 

отличие обычного воздуха 

в помещении от свежего на 

улице. 

– Игра «Азбука здоровья». 

Цель: систематизировать 

представления детей о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать речь, 

внимание, память. 

– Удмуртская народная 

игра «Водяной». Цель: 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

– Русская народная п/и 

«Гуси-лебеди». Цель: 

порадовать детей. 

Акции и 

консультации. 

Трудовое Труд – С/р игра по выбору детей. 

Цель: расширить и 

закрепить представления 

детей о содержании 

трудовых действий людей 

разных профессий. 

– Беседа «Как делают 

газету». Цель: познакомить 

с профессиями людей, 

участвующих в создании 

Привлечение 

родителей к 

субботнику на 

участке группы. 
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газеты: редактор, фотограф, 

корреспондент и т.д. 

– Коллективный труд по 

уборке территории. Цель: 

закреплять умение 

концентрировать внимание 

на определённых объектах, 

сочетать силу и быстроту. 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Тематический день 

«Приди весна с милостью», 

рассказ воспитателя о том, 

как на Руси отмечали 

первый день весны, 

рассматривание 

Мартиничек, изготовление 

бело-красных нитяных 

куколок, украшение берёзы 

(ко Дню Авдотьи 

Весновки). Цель: знакомить 

с традициями русского 

народа, воспитывать 

интерес к прошлому. 

– Тематическая неделя 

«Давай пойдём в театр». 

Цель: продолжать 

приобщение детей к 

театральному искусству 

через знакомство с 

историей театра, его 

жанрами, устройством и 

профессиями;продолжать 

знакомить детей с разными 

видами театрализованной 

деятельности, развивать у 

детей умение создавать по 

предложенной схеме и 

словесной инструкции 

декорации и персонажей из 

различных материалов 

(бумага, ткань, бросового 

материала и пр.), 

продолжать развивать у 

детей умение передавать 
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особенности характера 

персонажа с помощью 

мимики, жеста, движения и 

интонационно-образной 

речи.  

– Отгадывание ребусов 

«Персонажи русских 

народных сказок». Цель: 

вспомнить народные 

сказки, описать черты 

характера героев. 

– Рассказ воспитателя о 

тряпичных куклах и их 

значении, изготовление 

куклы из ниток и лоскутов 

для мини-музея детского 

сада. 

– Просмотр альбома 

«Народные промыслы 

России». Цель: поддержать 

интерес к прикладному 

творчеству. 

– Раскраски «Мезенская 

роспись». Цель: учить 

детей передавать цветовую 

гамму декоративного 

искусства определённого 

вида. 

Апрель 

Даты апреля 

2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля – День космонавтики 

22 апреля – Международный день Земли 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 
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Патриотическое Родина 

Природа 

– Тематическая неделя 

«Покорители вселенной». 

Цель: расширять знания 

детей об истории 

космонавтики, знакомить с 

советскими космонавтами, 

вспомнить о подвиге Ю. 

Гагарина, поддержать 

познавательный интерес к 

познанию космоса, 

продолжить знакомство с 

солнечной системой и 

способами её изучения. 

– Рассказ воспитателя о 

заповедных местах края. 

Цель: познакомить с 

памятниками природы в 

крае, воспитывать 

экологическую культуру. 

– Знакомство с народными 

весенними приметами. 

Цель: приобщать к устному 

народному творчеству, 

развивать память, 

наблюдательность. 

– Работа с Красной книгой 

России. Цель: выяснить, 

какие насекомые, животные 

и растения занесены в 

Красную книгу, 

формировать стремление 

сохранить природу. 

Информационный 

лист «Игры, 

направленные на 

доброжелательное 

отношению к 

сверстнику, 

гуманное 

отношение к 

людям». 

Май 

Даты мая 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

19 мая – День детских общественных организаций России 

24 мая –День славянской письменности и культуры 
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Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Тематическая неделя «9 

мая – День Победы!». Цель: 

воспитывать дошкольников 

в духе патриотизма, любви 

к Родине, расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне, знакомить с 

памятниками героям 

Великой Отечественной 

войны. 

– Чтение народных сказок 

славян. Цель: приобщать 

детей к народной культуре 

через литературу. 

– Экскурсия в музей 

народной игрушки. Цель: 

расширять знания о 

традициях русского народа. 

– Беседа «Славянская 

семья». Цель: расширять 

знания о том, как люди 

жили в прошлом. 

 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Развивающая ситуация 

«Назад в прошлое. Кто 

такие пионеры?» (ко Дню 

детских общественных 

организаций России). Цель: 

познакомить детей с 

видами и формами детских 

общественных 

объединений России, 

воспитывать интерес к 

общественно-полезной 

деятельности, стремление 

сделать страну лучше. 

Рекомендации 

«Выбираем секции 

и кружки для 

детей». 



129 
 
 

– Творческое задание «А 

как бы я поступил». Цель: 

учить продумывать 

последствия своих 

поступков. 

– Чтение стихов Е. Серовой 

«Мы с мамой делали 

конфеты», «Не терпит мой 

папа безделья и скуки». 

Цель: формировать 

представления об 

общечеловеческих 

ценностях личности через 

литературу. 

– Беседа о людях с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель: формировать основы 

нравственности, 

толерантного отношения к 

людям. 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничеств

о 

– Волонтёрская акция 

«Свеча памяти». Цель: 

сохранить и развивать 

патриотическое отношение 

к героическому прошлому 

России, актуализировать 

знания о ВОВ, героях, 

подвигах. 

– Обсуждение «Рассказ о 

горячем и холодном 

сердце» М. А. Андрианов 

(Философия для детей). 

Цель: расширять знания о 

хороших поступках. 

– Игра-упражнение «Маша 

– настоящий друг потому, 

что...». Цель: 

активизировать и 

обогащать словарь, 

расширять представления о 

Консультация 

«Развитие чувства 

юмора у 

дошкольников». 
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дружбе. 

– Виртуальная экскурсия в 

школу. Цель: расширять 

знания детей о школьных 

предметах, формировать 

желание учиться в школе. 

Познавательное Познание – Тематическая неделя 

«Славянская культура и 

письменность». Цель: дать 

знания о Кирилле и 

Мефодии, как 

основоположниках 

славянской письменности, 

познакомить со 

старославянским 

алфавитом, формировать у 

детей представления о 

сходстве и различии 

современной и славянской 

азбук, формировать 

нравственно-эстетическое 

отношение к окружающему 

миру, прививать детям 

любовь к родному слову, 

родному языку, 

отечественной истории. 

– Экспериментирование с 

незвучащими предметами 

«Услышать музыку во 

всём» (деревянными, 

бумажными, 

пластиковыми). Цель: 

выяснить, что при 

правильном использовании, 

даже простые предметы 

могут превратиться в 

музыкальные инструменты. 

– Интерактивная игра 

«Загрязняет – сохраняет». 

Цель: выяснить влияние 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Буклет «Советы 

родителям будущих 

школьников». 
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– Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Ветряной 

электрогенератор». Цель: 

познакомить детей с 

пользой ветра в выработке 

энергии, наглядно показать 

процесс превращения ветра 

в энергию. 

– Беседа «Современные 

книги и средства массовой 

информации». Цель: 

развивать умение детей 

добывать информацию из 

разных источников. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Беседа «Какими 

качествами должен 

обладать настоящий 

солдат». Цель: 

формировать знания детей 

о значении занятий 

физической культурой. 

– Изготовление мешочков с 

травами. Цель: побудить 

детей к изготовлению 

пособий для фито-

гостиной. 

– Разучивание игр 

славянских народов. Цель: 

приобщать к народной 

культуре, развивать 

ловкость и выносливость. 

– Домино «Полезные 

продукты». Цель: 

обогащать знания детей о 

пользе овощей и фруктов. 

– Работа с лепбуком 

«Зубы». Цель: закрепить 

знание о строении зубов, 

сравнить зубы людей и 

животных. 

 



132 
 
 

Трудовое Труд – Труд на цветнике. Цель: 

привлечь детей к уборке 

территории, учить видеть 

результат своего труда. 

– Рассматривание картины 

«Хлебное поле весной». 

Цель: расширять знания о 

сельскохозяйственных 

работах весной, вспомнить 

этапы производства хлеба. 

– Д/и «Волшебные 

конверты» (с фотографиями 

работников дет. сада). 

Цель: воспитывать чувство 

благодарности за заботу, 

формировать уважение к 

труду сотрудников 

детского сада. 

– Чтение рассказа «Моя 

первая учительница». Цель: 

развивать 

целенаправленное 

внимание, формировать 

уважение к профессии 

учителя. 

 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Тематическая неделя «В 

мире музыки». Цель: 

обогатить эмоционально-

художественное восприятие 

детей через знакомство с 

прекрасными образцами 

мировой классической 

музыки, обращая внимание 

на взаимосвязь 

музыкальных, 

художественных, 

поэтических и театральных 

образов, содействовать 

творческим проявлениям в 

разных видах продуктивной 

детской деятельности – 

пластических 

импровизациях, рисунках, 

Мастер-класс на 

сайте детского сада 

«Музыкальные 

инструменты из 

бросового 

материала». 
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поделках, расширять 

знания детей о народных 

традициях, фольклорных 

праздниках, забавах, 

формировать интерес к 

знакомству с народным 

музыкальным творчеством. 

– Рассматривание плаката 

«Родина-мать зовёт!». 

Цель: показать детям 

особенности искусства 

военного времени. 

– Беседа о народных 

промыслах. Цель: 

закрепить знания об 

особенностях народной 

росписи: гжель, хохлома, 

городец и т.д.). 

Июнь 

Даты июня 

1 июня – День защиты детей 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – День русского языка 

12 июня – День России 

22 июня – День памяти и скорби 

Третье воскресенье июня – День медицинского работника 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Тематическая неделя «Я 

горжусь Россией». Цель: 

расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках, продолжить 

знакомить с флагом и 

Консультация 

«Речевые игры по 

дороге в детский 

сад». 

Буклет 

«Интересные 
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гербом России, мелодией 

гимна, народными 

промыслами и традициями. 

– Тематический день «Наш 

Пушкин» (ко Дню русского 

языка). Цель: воспитывать 

любовь к своей стране, 

городу, месту, где родился, 

русскому языку, 

продолжать знакомить 

детей с биографией А.С. 

Пушкина, с творчеством 

поэта; расширять словарь 

детей, обогатить речь 

образными выражениями, 

уточнить значение 

устаревших слов. 

– Оформление 

фотовыставки «Наша малая 

родина». Цель: воспитывать 

гордость за свою страну, 

желание заботиться о 

родном крае. 

– Упражнение «Где бы я 

хотел оказаться». Цель: 

расширять представления 

детей о разных странах. 

– Рассматривание альбома 

«Архитектурный облик 

моего города». Цель: 

обогащать знания детей о 

городе, в котором они 

живут, о разнообразии 

архитектурных стилей. 

– Игровая ситуация «Что я 

пожелаю своей Родине». 

Цель: воспитывать гордость 

за свою страну, желание 

сделать жизнь других 

лучше, сохранить 

окружающую природу. 

истории слов». 
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– Д/и «Что это за народный 

праздник?» (Пасха, 

Масленица, Троица и т.д.). 

Цель: закрепить знания 

детей о народных 

праздниках. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Волонтёрская акция 

«Вторая жизнь мусора» (к 

Всемирному дню защиты 

окружающей среды). Цель: 

создать условия для 

привлечения внимания 

детей и их родителей к 

проблемам загрязнения 

родного края и страны, 

воспитывать стремление 

беречь природу. 

– Работа по решению 

проблемных ситуаций «Как 

бы ты поступил». Цель: 

способствовать 

нравственному развитию 

детей, формировать 

желание оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

– Упражнение «Обзываемся 

овощами». Цель: учить 

детей снимать напряжение, 

решать конфликтные 

ситуации. 

 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничеств

о 

– Беседа о Дне защиты 

детей, просмотр 

презентации «Права детей». 

Цель: обогащать знания 

детей о праздниках в 

России, расширять знания о 

правах детей. 

– Игра «Хвост дракона». 

Цель: порадовать детей, 

способствовать сплочению 

коллектива. 

Рекомендации «Как 

научить ребёнка 

дружить». 
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– Проблемная ситуация 

«Смелый поступок». Цель: 

уточнить представления 

детей о храбрости. 

– Проблемная ситуация 

«Чужая старушка». Цель: 

формировать основы 

безопасного поведения. 

– Игра-тренинг 

«Поводырь». Цель: 

развивать чувство 

ответственности за другого 

человека, воспитывать 

доверительное отношение 

друг к другу. 

Познавательное Познание – Интерактивная игра-

презентация 

«Путешествуем по России». 

Цель: знакомить детей с 

производством товаров и 

услуг, большими заводами 

в России. 

– Беседа «Что на Руси 

делали из дерева?». Цель: 

расширять знания детей об 

истории страны, 

поддержать интерес к 

изучению прошлого, 

познакомить с деревянной 

мебелью и другими 

предметами в избе. 

– Беседа «Почему летом 

дни становятся длиннее, а 

ночи короче». Цель: 

обогащать знания детей о 

движении Земли и Солнца. 

– Чтение «Сказка о Лете и 

его сыновьях» (из 

обучающего цикла сказок 

Времена года). Цель: учить 

внимательно слушать 
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произведение и отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Проект «Первая 

медицинская помощь» (ко 

Дню медицинского 

работника). Цель: 

закрепить основные 

правила безопасного 

поведения в быту, 

формировать чувство 

ответственности за личную 

безопасность, желание 

оказать помощь другому, 

довести до понимания 

детей, что первая помощь 

может спасти жизнь 

человека; развивать 

внимание, 

наблюдательность, умение 

самостоятельно 

пользоваться полученными 

знаниями в повседневной 

жизни. 

– Беседа «Польза и вред 

солнечных лучей». Цель: 

напомнить о 

необходимости соблюдать 

правила при нахождении на 

солнце, основы первой 

помощи. 

– Самомассаж лица «Лето». 

Цель: познакомить с 

упражнением, разучить 

слова. 

Буклет «Первая 

помощь при 

солнечном ударе», 

листовки по теме 

«Оказание первой 

помощи». 

Трудовое Труд – Тематическая неделя «В 

мире профессий». Цель: 

формировать 

представления о различных 

профессиях взрослых, 

способствовать ранней 

профориентации, 

воспитывать уважение к 

людям знакомых 

Анкеты, буклеты, 

консультации 
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профессий, побуждать 

оказывать помощь 

взрослым, воспитывать 

бережное отношение к 

результатам их труда, 

знакомить детей с наиболее 

экономными приёмами 

работы. 

– Работа эко-дружин на 

огороде, цветниках. Цель: 

учить распределять 

обязанности между собой. 

– Беседа о работе службы 

МЧС. Цель: расширять 

знания о профессиях 

взрослых, закрепить 

правила безопасного 

поведения. 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Раскраски «Народные 

промыслы». Цель: 

закрепить навыки 

раскрашивания, название 

росписи и её особенностей. 

– Конструирование из 

природного материала 

«Отель для насекомых». 

Цель: поддержать желание 

детей заботиться о 

насекомых, развивать 

конструктивные навыки. 

– Открытие «Школы 

рукоделия». Цель: привлечь 

детей к работе с 

проволокой, бисером, 

нитками и т.д. 

– Театральная постановка 

«Как люди речку обидели». 

Цель: формировать 

бережное отношение к 

природе, развивать 

театральные способности. 

Совместная работа 

в школе рукоделия, 

мастер-классы, 

которые родители 

готовят для детей. 
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Июль 

Даты июля 

8 июля – День семьи, любви и верности 

15 июля – Берегиня 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Рассказ воспитателя о 

празднике Берегини. Цель: 

познакомить детей с 

образом Берегине в 

славянской культуре, 

рассказать о традиции 

празднования этого дня. 

– Чтение А. Лопатина 

«Липкины дары». Цель: 

прививать любовь к 

природе через литературу. 

– Оформление стенгазеты 

«Эко-объектив» (растения 

России). Цель: обобщить 

знания детей о 

разнообразии мира 

растений, воспитывать 

желание заботится о 

природе России. 

 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Беседы «Что такое 

родственные узы», «Что 

такое семейный очаг». 

Цель: расширять знания 

детей о семейных 

отношениях, формировать 

уважение ко взрослым. 

– Рассматривание плаката с 

изображением людей трёх 

рас. Цель: воспитывать 

толерантное отношение 

Консультация для 

родителей 

«Влияние семьи и 

детского сада на 

духовно-

нравственное 

воспитание детей». 
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друг к другу. 

– Упражнение «Как 

поступить, если...». Цель: 

формировать умение 

правильно реагировать в 

нестандартной ситуации, 

учить проявлять доброту и 

милосердие. 

– Беседа «Мои хорошие 

поступки». Цель: 

способствовать 

нравственному воспитанию 

детей. 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Тематическая неделя 

«День семьи, любви и 

верности». Цель: рассказать 

о Дне семьи, любви и 

верности в России, 

формировать уважительное 

отношение к родителям. 

– Д/и «К нам гости 

пришли». Цель: закрепить 

навыки правильного 

поведения при приёме 

гостей. 

– Утреннее приветствие 

«Поделись своим 

настроением». Цель: 

развивать умение 

анализировать своё 

состояние. 

– Беседа «Зачем нужны 

правила?». Цель: уточнить 

знания детей о нормах и 

правилах поведения в 

обществе. 

– Игра «Спиной друг к 

другу». Цель: 

способствовать сплочению 

детского коллектива. 

Флешмоб на песню 

«Мама, папа, я». 
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– Упражнение «Что бы я 

попросил у золотой 

рыбки». Цель: учить детей 

оценивать свои желания. 

Познавательное Познание – Тематические недели 

«Удивительный мир 

животных», 

«Удивительный мир 

растений», «Удивительный 

мир морей» (к Всемирному 

дню китов и дельфинов). 

Цель: обобщить знания 

детей о видах (классах) 

животных: 

млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, 

закреплять умение 

классифицировать 

животных по общим 

признакам, учить находить 

сходство представителей 

одного класса, знакомить с 

видами растений, 

способствовать развитию у 

детей понимания ценности 

жизни, значимости живых 

существ и растений, их 

взаимосвязи в природе, 

воспитывать интерес к 

жизни животных и 

растений, желание узнать о 

них побольше. 

– Беседа «Зачем человеку 

энергия». Цель: расширять 

знания об источниках 

энергии, способах её 

сохранения. 

– Работа с Красной книгой 

группы. Цель: выяснить, 

какие растения занесены в 

книгу и находятся под 

охраной государства. 

– Решение проблемной 
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ситуации «Почему растения 

погибают». Цель: 

формировать желание 

сохранить природу, беречь 

растения на планете. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Народная игра «Как у 

бабушки Маланьи». Цель: 

порадовать детей, 

вспомнить слова. 

– Народная игра «Краски». 

Цель: формировать умение 

прыгать на одной ноге, 

приземляясь на носок, 

полусогнутую ногу. 

– Рассказ из опыта «Как мы 

с папой и мамой 

занимаемся спортом». 

Цель: донести до детей 

важность физических 

упражнений. 

– Чтение и обсуждение 

стихотворения «Делай 

вовремя прививки, чтобы 

не болеть». Цель: 

напомнить детям о 

необходимости делать 

прививки. 

– Беседа с детьми 

«Правильно ли вы 

питаетесь». Цель: показать 

значимость физического и 

психического здоровья 

детей. 

– Отгадывание загадок о 

летнем отдыхе и туризме. 

Цель: расширять знания 

детей о значении активного 

отдыха. 

– Отгадывание загадок о 

лекарственных растениях. 

Цель: вспомнить о 
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лечебных свойствах 

растений. 

Трудовое Труд – Уборка в шкафах. Цель: 

формировать навыки 

самообслуживания, 

закрепить умение 

аккуратно складывать 

вещи. 

– Д/и «Кому это нужно». 

Цель: закреплять 

представления детей о 

предметах и их 

использовании в трудовых 

процессах. 

– Высадка рассады в 

цветнике. Цель: 

формировать трудовые 

навыки, желание украсить 

участок группы. 

– Изготовление атрибутов к 

игре «Искатели» (карты 

подводного мира, журнал 

наблюдений и т.д.). Цель: 

привлечь детей к созданию 

игрового оборудования. 

Консультация для 

родителей 

«Воспитание в 

труде». 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Просмотр обучающей 

презентации «Театры 

мира». Цель: закрепить 

знания о значении театров 

и их разнообразии. 

– Рисование картошкой 

«Семья пингвинов» 

(«Лягушачий хор»). Цель: 

формировать творческое 

мышление, умение 

преобразовывать 

геометрические фигуры в 

изображение предмета или 

животного. 

– Чтение русской народной 

сказки «Пастушья 
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дудочка». Цель: 

продолжить знакомство 

детей с разными видами 

танцев. 

– Беседа «Что такое 

скульптура». Цель: 

обогащать знания детей о 

разных видах искусства. 

– Хоровод «Во поле берёза 

стояла». Цель: вспомнить 

слова, расширить знания о 

берёзе. 

Август 

Даты августа 

5 августа – Международный день светофора 

12 августа – День физкультурника 

19 августа – яблочный спас 

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

Направление 

воспитания 

Ценности Формы совместной 

деятельности взрослого и 

детей, основные 

мероприятия 

Работа с 

родителями 

Патриотическое Родина 

Природа 

– Тематический день 

«Символика России» (ко 

Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации). Цель: 

расширять знания о России, 

формировать чувство 

патриотизма и гордости за 

страну. 

– Рассматривание альбома 

«Герои России». Цель: 

создать условия для 

патриотического 

воспитания. 

– Оформление стенда «Они 

Буклет «История 

Российского флага». 
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прославили Россию». Цель: 

познакомить детей с 

победителями олимпийских 

игр, рассказать об их 

победах. 

– Настольная игра 

«Путешествие по главной 

улице». Цель: вспомнить 

достопримечательности 

родного города. 

– Изготовление пособия 

«Где я живу». Цель: 

уточнить у детей, в какой 

стране и городе они живут, 

привлечь к изготовлению 

пособия. 

– Беседа с детьми о 

конституции России. Цель: 

расширять знания о России. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

– Чтение рассказа 

«Незабудка не смогла 

подружиться». Цель: 

обсудить произведение. 

– Беседа «Как я сохраняю 

природу». Цель: приобщать 

детей к природоохранной 

деятельности. 

– Беседа «Добрые слова в 

жизни школьника». Цель: 

продолжить знакомить 

детей с основными 

правилами поведения в 

школе. 

Подбор литературы 

для домашнего 

чтения, 

способствующей 

духовно-

нравственному 

развитию детей. 

Социальное Семья 

Дружба 

Человек 

Сотрудничество 

– Тематическая неделя 

«Здравствуй, школа!». 

Цель: развивать 

познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам, 

закрепить знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 
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школе, о школьных 

принадлежностях и т.д., 

формировать 

представлений о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

– Д/и «Обязанности 

ребёнка». Цель: уточнить 

знания детей о своих 

обязанностях. 

– Игра «Моргалки». Цель: 

способствовать развитию 

общения между детьми. 

– Составление рассказа по 

картинке «Три богатыря». 

Цель: напомнить, какими 

качествами обладают 

богатыри и почему. 

– Упражнение «Цветок 

вежливых слов». Цель: 

способствовать 

формированию культуры 

поведения и общения. 

– Проблемная ситуация 

«Что можно подарить другу 

в день его рождения?». 

Цель: развивать 

потребность в проявлении 

гуманных чувств к 

сверстнику. 

Познавательное Познание – Отгадывание загадок по 

теме «Безопасность». Цель: 

воспитывать разумную 

осторожность, развивать 

логическое мышление, 

доказательность речи. 

Квест «Простые правила». 

Цель: закрепить правила 

поведения в опасных, 

Консультация «Что 

должен знать 

ребёнок при 

поступлении в 

школу». 



147 
 
 

нестандартных ситуациях в 

быту, на природе, на улице. 

– Беседа «С чего 

начинается Родина». Цель: 

расширять знания о России, 

президенте страны и 

конституции. 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь и 

здоровье 

– Тематическая неделя 

«Спорт». Цель: расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма, расширять 

представления о 

составляющих здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих 

здоровье, знакомить с 

видами спорта и 

спортивными профессиями. 

– Рассказ инструктора по 

физкультуре «Зачем в 

школе переменки». Цель: 

формировать 

представления о здоровом 

образе жизни. 

Совместное 

развлечение «Наша 

спортивная семья». 

Консультация 

«Подвижная игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

Трудовое Труд – Беседа «На страже 

Родины». Цель: закрепить 

знания о родах войск, 

формировать гордость за 

свою страну. 

– Труд в уголке природы: 

уход за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление земли в 

горшочках). Цель: 

воспитывать 

ответственность за 

Подбор литературы 

для чтения детям 

дома, 
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выполнение поручений. 

– Беседа «Как яблочный 

сок на стол попал». Цель: 

знакомить детей с 

процессом производства 

сока, профессиями 

взрослых. 

– Общественно-полезный 

труд. Цель: формировать 

умение дружно трудиться в 

коллективе сверстников. 

– Чтение рассказа «Моя 

первая учительница». Цель: 

развивать 

целенаправленное 

внимание, формировать 

уважение к профессии 

учителя. 

– Домашние заготовки «Кто 

работает в школе». Цель: 

продолжить знакомство 

детей с профессиями 

людей, работающих в 

школе: повар, доктор, 

охранник и т.д.). 

Эстетическое Культура 

Красота 

– Тематический день 

«Месяц август яблоками 

пахнет» (Яблочный спас). 

Цель: знакомить детей с 

традициями народа, 

формировать интерес к 

истории страны. 

– Рисование «Автомобиль 

будущего». Цель: развивать 

воображение, закрепить 

навыки работы с разными 

графическими 

материалами. 

– Слушание песен о спорте: 

«Трус не играет в хоккей», 

«Если хочешь быть здоров 
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– закаляйся». Цель: 

развивать музыкальные 

способности. 

– Рисование «Моя малая 

родина». Цель: передать в 

рисунке полученные 

знания. 

– Игровая ситуация 

«Выставка картин». Цель: 

учить распознавать детей 

жанры живописи: пейзаж, 

портрет, натюрморт, 

составлять рассказ по 

картине, вспомнить 

знаменитых художников 

России. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно – развивающей работы . 
 

     Главной идеей Программы  является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР, РАС, НОДА, УО. Общая цель коррекционной 

работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; создание условий для социальной адаптации.  

      Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР, РАС, НОДА, УО  посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Задержка психического развития (ЗПР), подробно ФАОП ДО п. 45.14 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного,патри

отическо-го 

воспитания. 

 Ребенок в семье и 

сообществе  

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым;  

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление 

детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе;  

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые 

и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать 

детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам;  
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• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка 

на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 

поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации.  

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе:  

• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к 

его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, 

по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 

радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка 

одного, с мамой, среди друзей и т. п.;  

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата.  

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними:  

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта;  

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя 

друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - 

мячом, с песком, с водой и пр.);  

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций;  

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников 

(Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском 

саду и др.)  

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека 

в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил:  

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, 

сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;  

• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-

ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 

товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение 

к близким взрослым; окружающим детям;  

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение 

идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными);  

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение;  

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые дети с ЗПР;  

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, 
так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о 

моральных нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам 

товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления 

в школу  
Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию  

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в 

самостоятельной деятельности:  

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры;  

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур;  
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• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице;  

• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

• развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности;  

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям;  

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 

работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать 

умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со 

взрослыми);  

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания  

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе  

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного 

поведения:  

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации;  

• разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 

правила техники безопасности;  

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

историческими  

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

• способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в 

игре;  

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями детей);  

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 
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проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях;  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира: дети должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять 

мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. 

д.;  

• с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний  

Растройство аутистического спектра (РАС) подробно п. 46.17. ФАОП ДО п.  

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира 

 следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего - 

устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и педагогами на 

уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части 

тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста);  

- дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

Развития 

эмоциональной 

сферы. 

Развития 

взаимодействия 

ребенка с 

педагогическим 

работником и 

другими детьми: 

 

- Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей и 

адекватно на них реагировать; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), связывая их 

с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, 

эмоциональное заражение); 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником 

(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 

педагогического работника; далее - самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 

взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических 

работников); 

развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития ребенка; 



153 
 
 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 

"Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребенок 

обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 

концентрацию внимания ребенка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия; 

- вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на 

их основе контакт; 

- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 

игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический работник; 

- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной 

педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

развития основ 

социального 

поведения 

Формирования 

готовности к 

совместной 

деятельности с 

другими 

обучающимися 

 

- учить откликаться на свое имя; 

- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 

- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять 

свое поведение с учетом этой оценки; 

- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определенную позу, 

слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

- учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 

- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 

отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 

Профилактика 

формирования 

проблем поведения и 

их коррекция. 

 

- никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они могут 

подкреплять проблемное поведение; 

-  не допускать, чтобы ребенок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 

нежелательную поведенческую реакцию; 

- использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут). 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

формирования 

навыков 

самообслуживания и 

бытовых навыков. 

- необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

- создание условий для участия ребенка в исполнении повседневных бытовых действий 

(одевание (раздевание), прием пищи, различные гигиенические процедуры): 

- стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) 

действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во 

внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, прием пищи). 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

формирования 

навыков 

самостоятельности. 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным 

формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении. 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 
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формирования основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, на природе: 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

формирования 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества: 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребенка и ситуации. 

 

Нарушение опорно – двигательного аппарата (НОДА) Подробно описано п. 44.2.  ФАОП ДО) 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного,патрио

тическо-го 

воспитания. 

 Ребенок в семье и 

сообществе  

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым;  

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление 

детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе;  

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения);  

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать 

детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам;  

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода 

ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к 

особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; готовить к контекстному 

общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации.  

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе:  

• на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к 

его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на 

отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 

радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка 

одного, с мамой, среди друзей и т. п.;  

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата.  

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними:  

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта;  

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя 

друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - 

мячом, с песком, с водой и пр.);  

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций;  

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников 

(Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском 

саду и др.)  

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека 

в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил:  

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, 

сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;  
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• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-

ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 

товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение 

к близким взрослым; окружающим детям;  

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение 

идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными);  

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение;  

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые дети с НОДА;  

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, 

так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о 

моральных нормах и правилах, нодавал нравственную оценку своим поступкам и поступкам 

товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления 

в школу  
Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию  

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в 

самостоятельной деятельности:  

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры;  

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию 

опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур;  

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице;  

• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

• развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности;  

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям;  

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 

работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; 

развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со 

взрослыми);  

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания  

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе  

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного 

поведения:  

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации;  

• разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 
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правила техники безопасности;  

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими  

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

• способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в 

игре;  

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями детей);  

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях;  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира: дети должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять 

мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и 

т. д.;  

• с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний  

Умственная отсталость (УО) подробно описано ФАОП ДО п. 47 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного,патрио

тическо-го 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работника с 

ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, 

ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, позитивного 

отношения ребенка к себе ("Я сам"); 

- развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, 
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воспитания. 

 Ребенок в семье и 

сообществе 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

("Я и другие"); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок 

и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и 

окружающий мир"); 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребенка и ситуации. 

 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Задержка психического развития (ЗПР), подробно ФАОП ДО п. 45.14 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества  

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 

самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр.,  

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей 

с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»,  

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к 

изображению и к себе как объекту для изображения;  

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-

игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными 

высказываниями;  

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 

самостоятельно;  

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  

• знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в 

совместной деятельности со взрослым;  

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и 

его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции;  

• побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания 

цветов;  

• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний 

пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж);  

• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, 

отражая структуру объекта;  

• развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства;  

• развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков;  

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки из 

которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а 

взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании;  

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки 

лепки;  
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• включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных 

ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.);  

• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации;  

• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, 

включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по 

принципу повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», без 

наклеивания;  

• уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать 

или сдвигать другой); совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции;  

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации;  

• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной 

программы высказываний.  

Развитие воображения и творческих способностей детей  

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать 

первые попытки участия в творческой деятельности;  

• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. 

организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; 

отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения;  

• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации;  

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности 

(задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. 

п.); предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;  

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;  

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников;  

• развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию коротких рассказах;  

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые 

средства;  

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами;  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразитель-ному 

искусству  

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства и др.);  

• развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;  

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства  

Растройство аутистического спектра (РАС) подробно п. 46.17. ФАОП ДО  

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность в 

создавать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 
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работе по развитию 

детского творчества 

- формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и 

быта людей 

- знакомить  с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства. 

- вести обучающихся от позиции "нравится или не нравится" к обоснованной позиции, 

почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его 

персонажи. 

- научить создавать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в 

последующем и по собственному замыслу. 

-создать рисунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои 

потенциальные возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими 

образами и действия, использовать "неподражательные" цвета, нестандартные формы, 

оригинальное сочетание материалов. 

- научить самостоятельно  выбирать фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, 

которая им нравится. 

- организовывать  наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая 

внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее 

передать, пользуясь доступными изобразительными средствами. 

- создавать  условия для проявления у обучающихся эмоционального отклика на яркие по 

цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, 

интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы 

Развитие воображения и творческих способностей детей  

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать 

первые попытки участия в творческой деятельности;  

• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. 

организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; 

отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения;  

• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации;  

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности 

(задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. 

п.); предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;  

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;  

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников;  

• развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию коротких рассказах;  

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием;  

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые 

средства;  

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами;  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразитель-ному 

искусству 

- принимать посильное участие в благоустройстве территории детского сада, украшении 

группы, 

- сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 

- регулярное  посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении 

архитектурных памятников и заповедников. 

- знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

Нарушение опорно – двигательного аппарата (НОДА) Подробно описано п. 44.2.  ФАОП ДО) 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
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Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества 

- создавать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 

- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; 

- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении; 

- формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия; 

- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

развивать навыки конструирования; 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

- развивать любознательность, воображение; 

- расширять запас знаний и представлений 

- использование трафарета способствует воспитанию правильного движения, расширению 

графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

- тренировочное рисование - система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 
- развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, 

дифференцировать близкие формы. 

- предлагается свободное конструирование, когда он может самостоятельно использовать 

усвоенные им приемы обследования и исполнения. 
Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразитель-ному 

искусству 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства и др.);  

• развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;  

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства 

Умственная отсталость (УО) подробно описано ФАОП ДО п. 47 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества 

- создавать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 

- формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и 

быта людей 

- знакомить  с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства. 

- вести обучающихся от позиции "нравится или не нравится" к обоснованной позиции, 

почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его 

персонажи. 

- научить создавать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в 

последующем и по собственному замыслу. 

-создать рисунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои 

потенциальные возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими 

образами и действия, использовать "неподражательные" цвета, нестандартные формы, 

оригинальное сочетание материалов. 

- научить самостоятельно  выбирать фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, 

которая им нравится. 

- организовывать  наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая 

внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее 

передать, пользуясь доступными изобразительными средствами. 

- создавать  условия для проявления у обучающихся эмоционального отклика на яркие по 

цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, 

интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы 

Коррекционная 

направленность 

- принимать посильное участие в благоустройстве территории детского сада, украшении 

группы, 
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работы по 

приобщению к 

изобразитель-ному 

искусству 

- сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 

- регулярное  посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении 

архитектурных памятников и заповедников. 

- знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Задержка психического развития (ЗПР), подробно ФАОП ДО п. 45.14 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для 

нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом оборудовании 

— для ног, рук, туловища);  

• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-

психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать условия 

для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и 

играм пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-

бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности расторможенных 

дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей 

самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе контрастных 

ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации;  

• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-

пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; захват 

ступнями, пальцами ног предметов);  

• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения 

тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений 

(нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и несколько 

превышать их);  

• внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-

психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность и т. д.);  

• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения и пр.);  

• осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического 

воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей детей;  

• включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, 

коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у детей;  

• объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней 

гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого);  

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит;  

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах;  

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 
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гипертонуса мышц и т. п.;  

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья;  

• привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у 

детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ  

Коррекционная 

направленность  

в работе по 

физической культуре  

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать 

детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.);  

• использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 

разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 

утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 

подвижные игры на свежем воздухе;  

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях;  

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во 

время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.);  

• способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-

координированных движений;  

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 

выносливости;  

• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 

словесный отчет о выполненном движении или последовательности из двух-четырех 

движений;  

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный);  

• закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;  

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;  

• учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, 

взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча;  

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать 

свои варианты игр, комбинации движений;  

• учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий 

в эстафетах, играх со спортивными элементами;  

• включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 

в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников;  

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 

мышечных групп;  

• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства);  

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств;  

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и 

туннельные конструкции;  

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать 

двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения),  

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его,  

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики  

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 

в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.  
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• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке;  

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении;  

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий;  

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов;  

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце;  

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания;  

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям;  

• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, учить выполнять 

определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют);  

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – 

ножницы» и др.);  

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.).  

Растройство аутистического спектра (РАС) подробно п. 46.17. ФАОП ДО  

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе 

активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-

развивающей, материально-технической и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья 

обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие 

предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования 

обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. Основные направления 

коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

Коррекционная 

направленность  

в работе по 

физической культуре 

П. 46.7.3. Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с 

другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 
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горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и 

перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними 

некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" в 

положение "лежа на животе" и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки - высота 15 - 20 

см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма 

П. 46.7.4. Подвижные игры. 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики  

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 

в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.  

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке;  

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении;  

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий;  

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов;  

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце;  

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания;  

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям;  

• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, учить выполнять 

определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют);  

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – 

ножницы» и др.);  

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  
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• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.).  

Нарушение опорно – двигательного аппарата (НОДА) Подробно описано п. 44.2.  ФАОП ДО) 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе 

активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-

развивающей, материально-технической и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья 

обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие 

предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования 

обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. Основные направления 

коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

Коррекционная 

направленность  

в работе по 

физической культуре 

- разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот; 

- постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

- повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на 

ладонь; сделать то же левой рукой; 

руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 

руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и 

левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

- фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать 

ладонью по столу. 

- Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой 

руки: 

- соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

- соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца всем 

остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять 

следующие задания: 

- сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; согнуть пальцы одновременно и 

поочередно; 

- противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один - два, один - два - три"; 

отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки"); 

многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца 

остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии с 

их размером, формой, качеством). 

во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе 

- Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и 

точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных 

мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными 

приемами массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, 

вибраци 

- Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры и 

массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. 

Коррекция • дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  
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недостатков и 

развитие ручной 

моторики  

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 

в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.  

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке;  

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении;  

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий;  

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов;  

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце;  

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания;  

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям;  

• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, учить выполнять 

определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют);  

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – 

ножницы» и др.);  

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.).  

Умственная отсталость (УО) подробно описано ФАОП ДО п. 47 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

П. 47.5.2 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе 

активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-

развивающей, материально-технической и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья 

обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие 

предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования 

обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. Основные направления 

коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

Коррекционная 

направленность  

в работе по 

физической культуре 

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать 

детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.);  

• использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные 

формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 
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(динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю 

гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные 

игры на свежем воздухе;  

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях;  

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во 

время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.);  

• способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-

координированных движений;  

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, 

выносливости;  

• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать 

словесный отчет о выполненном движении или последовательности из двух-четырех 

движений;  

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный);  

• закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;  

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;  

• учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, 

взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча;  

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои 

варианты игр, комбинации движений;  

• учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий 

в эстафетах, играх со спортивными элементами;  

• включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 

в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников;  

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 

мышечных групп;  

• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства);  

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной 

инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных 

средств;  

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно 

заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и 

туннельные конструкции;  

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать 

двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения),  

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его, 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики  

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 

в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.  

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке;  

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении;  

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 
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действий;  

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов;  

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце;  

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания;  

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным 

линиям;  

• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, учить выполнять 

определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 

флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 

изменяют);  

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – 

ножницы» и др.);  

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.).  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Задержка психического развития (ЗПР), подробно ФАОП ДО п. 45.14 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному развитию  

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности  

• развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды;  

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; организовывать практические 

исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами, 

постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности 

ребенка;  

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-

моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону);  

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 

обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять 

их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов;  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков;  

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить 

их с плоскостными образцами и с реальными предметами;  

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 

картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза;  

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 

узнавать и называть их;  

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 
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употребляя степени сравнения прилагательных;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации;  

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, 

их формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками 

относительными); развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации;  

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков  

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности  

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию  

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: 

демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы и пр.) с целью;  

• развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», ассоциированию 

нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» 

постройку;  

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной 

конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий;  

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции;  

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять 

внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей;  

• развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек;  

• развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения 

и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали 

на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);  

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как 

указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;  

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 

построек;  

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.;  

• положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с 

ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;  

• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде 

по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;  

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи;  

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения;  

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному 

образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и 

зарисовки построек;  

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять детей в умении 

рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом;  

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом)  
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Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период:  

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению);  

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей;  

• создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание 

множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному).  

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 

чисел:  

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и 

просто на основании прослеживания глазами;  

• учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; при 

затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим 

и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности);  

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном 

раздаточном материале;  

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов;  

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в 

воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;  

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом.  

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия:  

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть 

условия, второй — другую, третий задает вопрос);  

• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.;  

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов;  

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельности.  

Формирование пространственных представлений:  

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-
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слева);  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции;  

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением;  

• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения 

их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 

выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? 

Где?»; закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом;  

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая 

игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядках;  

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 

диктантов;  

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно);  

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

• формировать ориентировку на листе и на плоскости;  

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании);  

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия» ,«ломаная линия», «замкнутая 

линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления детей 

о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

Формирование временных представлений:  

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени 

суток;  использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и 

т. д.;  

• формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);  

• развивать чувство времени с использованием песочных часов  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора  

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта;  

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к 

различению голосов животных и птиц и пр.;  

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 

понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием;  

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с 

опорой на схемы);  

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия;  

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых 

явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не 
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тает, тонет - не тонет).  

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

• создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность);  

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 

выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас;  

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения 

действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, 

территории двора и др.  

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, 

для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 

др.);  

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 

обогащая словарный запас;  

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.);  

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях;  

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и 

др.);  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей  

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психических 

функций  

Развитие мыслительных операций:  

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий;  

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию 

цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.);  

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а 

также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно;  

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных 

сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей 

конструкторов (с разных сторон);  

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и 

сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам 
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(чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.);  

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой);  

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (2-3 элемента);  

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 

характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, 

затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки 

различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;  

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 

признаков, осуществлять классификацию;  

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  

Развитие мнестической деятельности:  

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти;  

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 

запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля.  

Развитие внимания  

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений;  

• развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, 

трудовых действий и в специальных упражнениях  

Растройство аутистического спектра (РАС) подробно п. 46.17. ФАОП ДО  

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности 

развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную 

активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 

уровень самостоятельности ребенка; 

учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-

моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону); 

развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 

обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять 

их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества 

свойств и признаков; 
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развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их 

с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 

картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 

узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 

развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, 

их формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками 

относительными); развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 

нескольким образцам, классификации; 

развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период: 

формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного 

признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению); 

совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание 

множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 

чисел: 

учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и 

просто на основании прослеживания глазами; 

учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, 

а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном 

раздаточном материале; 

развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в 

воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия: 
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приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть 

условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов; 

вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации 

на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные 

представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева); 

учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции; 

обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением; 

обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения 

их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 

выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? 

Где?»; 

закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка 

справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 

диктантов; 

формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно); 

соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя 

общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических 

фигур: вершины, углы, стороны; 

формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, 

ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании); 

знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая 

линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления детей 

о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. 

д.; 

формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

развивать чувство времени с использованием песочных часов 
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Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений 

формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-

слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к 

различению голосов животных и птиц и пр.; 

формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 

понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы 

и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 

схемы); 

использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых 

явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не 

тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 

выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения 

действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, 

территории двора и др. 

расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, 

для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 

др.); 

формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 

обогащая словарный запас; 

расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.); 

углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и 

др.); 

расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий; 

поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 
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осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами 

для песка и пр.; 

формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков; 

учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а 

также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно; 

учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных 

сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей 

конструкторов (с разных сторон); 

развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и 

сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов; 

развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам 

(чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. д.); 

развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (2-3 элемента); 

развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения; 

развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 

характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, 

затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки 

различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 

признаков, осуществлять классификацию; 

подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 

запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений; 

развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, 

трудовых действий и в специальных упражнениях 

Нарушение опорно – двигательного аппарата (НОДА) Подробно описано п. 44.2.  ФАОП ДО) 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 
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высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 
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узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 
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регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 
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дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 
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начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 
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формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 
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побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 
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совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 
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закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 
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фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 
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формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 
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учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Умственная отсталость (УО) подробно описано ФАОП ДО п. 47 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 
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совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 
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развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 
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сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 
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работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 
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картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 
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высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 
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узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 
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регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 
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дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 
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начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 
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формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Задержка психического развития (ЗПР), подробно ФАОП ДО п. 45.14 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи  

Развитие импрессивной стороны речи  

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия;  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности;  

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника;  

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов 

и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их сдемонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова;  

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка);  

• работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;  

• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.);  
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• привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения  

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей;  

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний);  

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи.  

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.;  

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости;  

• развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью 

речи;  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

• вырабатывать правильный темп речи;  

• работать над четкостью дикции;  

• работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу)  

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и 

др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;  

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка и т. п.);  

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.);  

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком;  

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;  

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря  

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 
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окружающей действительности, развитием познавательной деятельности;  

• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;  

• формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных;  

• совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными;  

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  

Формирование грамматического строя речи  

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей;  

• уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей;  

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

• работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ);  

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний;  

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем);  

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста 

или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;  

• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей;  

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без;  

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу.  

Подготовка к обучению грамоте  

• развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности 

с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова 

с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

• учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 
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использованием условно-графической схемы предложения;  

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему;  

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире);  

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами.  

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, 

штрихи, обводка, копирование;  

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции;  

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов;  

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; учить 

проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке;  

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов.  

• формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам  

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художествен-ной 

литературе  

вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 

персонажей, демонстрировать и называть их действия;  

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей;  

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий;  

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и 

разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;  

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 

последовательность событий в тексте;  

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 

различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его 

роли в данном произведении;  

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений;  

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием;  

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя 

речевые игры, шарады и т. д.  

Растройство аутистического спектра (РАС) подробно п. 46.17. ФАОП ДО  

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 
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в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 
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голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 



206 
 
 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Нарушение опорно – двигательного аппарата (НОДА) Подробно описано п. 44.2.  ФАОП ДО) 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-
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модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 
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учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 



209 
 
 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, 

штрихи, обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Умственная отсталость (УО) подробно описано ФАОП ДО п. 47 

Разделы 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия; 

создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний; 

в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова; 

в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 
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активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей; 

создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к сверстнику как объекту взаимодействия; 

побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов; 

воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости; 

развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

вырабатывать правильный темп речи; 

работать над четкостью дикции; 

работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), 

голосах животных, обучать детей подражанию им; 

узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 

дудочка и т. п.); 

учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 
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расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными; 

проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и 

непродуктивных словообразовательных моделей; 

уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, 

видов синтаксических связей и средств их выражения; 

работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от 

реплики до развернутой речи; 

развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о 

результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с 

помощью фишек; 

учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 
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учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы; 

учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, 

обводка, копирование; 

учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции; 

учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов; 

учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, прилегающей к или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями  возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 -возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие  Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие  в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 
 

Игровые материалы размещены  на открытых полках шкафов. Все материалы находятся в поле 

зрения, доступны детям, материалы для свободной самостоятельной деятельности так же 

находятся в доступной форме.  Постройки детей из строительного материала и конструкции 

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми.  Все 

материалы и пособия имеют постоянное место .Мелкий строительный материал размещен в 

коробочках на полках. Конструкторы размещены в корзинах на открытой полке и подставках. 

Материалы для познавательно-  исследовательской деятельности расположены стационарно на 

полках в Уголке природы Физкультурные пособия размещены таким образом, чтобы они 

способствовали проявлению двигательной активности детей. Для хранения физкультурных 

пособий в группе использована секционная мебель «Физкультурный уголок».  Крупное 

оборудование расположено в открытом шкафу. Мелкое физкультурное оборудование 

(массажные мячи, шарики, резиновые кольца и др.) находится в открытых корзинах на полке, 

чтобы дети могли ими свободно пользоваться.  

    
Уголок физкультуры и 

здоровья 

1.Мячи средние. 

2.Мячи малые. 

3.Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4.Обручи. 

5.Гимнастические палки. 

6.Султанчики. 

7.Кубики. 

8.Кегли, гантели 

9.«Дорожка движения». 

10.Мягкие модули 

11.«Серсо». 

12.Скакалки 

13.Тренажеры 

Уголок ПДД 1.Дидактические игры 

2.Лото 

3.Полицейский,жезл.,свисток,фуражка 
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4.Развивающиеигры,литература 

5.Макет 

6.Фликеры 

Уголок экологического 

воспитания 

1.Уголок природы. 

2.Передники, нарукавники. 

3.Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих 

продуктов. 

4.Природный материал (вода, песок, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох). 

5.Сыпучие продукты 

6.Пищевые красители. 

7.Мыло. 

8.Увеличительное стекло. 

9.Мерные кружки. 

10.Ложки, воронки, сито, трубочки для коктейля. 

11.Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

12.Дидактические игры по экологии: 

13.Развивающие игры и дидактические пособия 

Уголок-библиотека 1.Детские книги по программе и любимые книги детей. 

2.Детские журналы: «Веселые картинки»,«Мурзилка», «СкубиДу», и др. 

3.Детские энциклопедии 

4.Книжки – малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

5.Книжки – раскраски по изучаемым темам. 

6.Сборник русских народных сказок (5 книг) 

7.Сказки зарубежных писателей (1книга) 

Уголок по развитию речи 1.Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза. 

2.Наборы предметов (мыльные пузыри, вертушки, мячики и т.д) для 

проведения артикуляционной и мимической гимнастики. 

3.Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

4.Настольно – печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. 

5.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации дифференциации 

свистящих и шипящих звуков. 

6.Настольно – печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи 

7.Папки по лексическим темам комплексно–тематического планирования 

Уголок патриотического 

воспитания 

1.Уголок «Моя Россия» 

2.Уголок «Моя малая Родина» 

3.Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные 

праздники». 

4.Папка «День защитников Отечества». 

5.Папка «Москва» и др. 

Уголок музыкального 

воспитания и театральной 

деятельности 

1.Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, кастаньет, колокольчик) 

2.Музыкальные игрушки (гитара, гармошки, пианино) 

3.Звучащие игрушки-заместители 

4.Ложки, молоточки. 

5.Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». 

6.Маски, атрибуты для постановки 2 –3сказок, куклы для обыгрывания, 

настольный театр, пальчиковый театр, теневой театр. 

Уголок продуктивной 

деятельности. 

1.Цветные мелки, 

2.Гуашевые краски. 

3.Фломастеры. 

4.Цветные карандаши. 

5.Пластилин. 

6.Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, трафареты. 

7.Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 

нитки. 

8.Книжки-раскраски. 
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9.Дидактические игры (Трафареты, штриховка). 

Уголок конструирования 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Мелкий строительный конструктор. 

3.Железный конструктор 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек(фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

6.Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран); 

Уголок «Сенсорики и 

математики» 

1.Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по 

разным признакам (игрушки, мелкие предметы). 

2.Предметные картинки для счета. 

3.Наборы геометрических фигур. 

4.Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно – 

печатные игры 

5.Рабочие тетради. 

6.Мозаика. 

7.Крупный и средний конструкторы 

8.Разрезные картинки и пазлы. 

9.Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

10.Игрушки-шнуровки. 

Уголок сюжетно – ролевой 

игры 

 

 

1.Детская мебель (Хозяюшка, больница, парикмахерская) 

2.Предметы–заместители 

3.Атрибуты для ряжения 

4.Сюжетно – ролевые игры «Моряки», «Супермаркет», «Ферма», 

«Поликлиника» 

Уголок «Мы дежурим» 1.Стенд «Мы дежурим» и комплект предметных картинок – символов к 

нему. 

2.Фартучки и колпачки для дежурных. 

3.Календарь природы, погоды. 

Организация развивающей 

среды в раздевалке 

1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками или фотографиями детей). 

2.Скамейка. 

3.Стенд для взрослых «Вот, что мы умеем» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей). 

4.Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

5.Информационный стенд «Ягодка» (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления). 

6.Стенд учителя – логопеда (информация по лексической теме, 

консультации, рекомендации, экран звукопроизношения). 

Организация в туалетной 

комнате 

1.Традиционная обстановка. 

2.«Алгоритм» процесса умывания. 

 

Особое внимание уделено оформлению предметно – пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно – пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей (имеется 

выносное оборудование, материал для изодеятельности, сюжетно – ролевых игр) 
 

3.1.Режим и распорядок дня подготовительной группы «Ягодка»  

с ЗПР, РАС, НОДА, УО 

Программа оставляет право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Режим дня обеспечивает распределение по длительности и времени проведения в течение 

дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. Отведено время для проведения 

специальных мероприятий (физкультминутки с элементами коррекции, коррекционные занятия с 

учителем-логопедом, индивидуальная работа с детьми воспитателя по рекомендациям учителя-

логопеда во вторую половину дня, ежедневное чтение). Основные принципы построения режима 
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дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в которое включен второй 

завтрак. В дошкольном учреждении разработаны следующие виды режимов:  

- на холодный период;  

- тёплый период года;  

В период адаптации детей к условиям детского сада после летнего периода при 

благоприятных погодных условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается 

время для приёма пищи и дневного сна.  

Режим дня на холодный период 
Режимные моменты  

 

Подготовительная 

Прием, осмотр, игры  7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к артикуляционной гимнастике, 

артикуляционная гимнастика 

8.10 - 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 8 -30 -8.50 

Подготовка к НОД(Общая длительность , включая 

перерыв) 

9.00 -10.50 

Прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30- 1240 

Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Корригирующая гимнастика, закаливание 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, занятия по заданию 

логопеда, НОД, режимные моменты 

15.25- 15 – 55 

Прогулки, игры, труд – уход детей домой 16.00 – 17.30 

 

Режим дня на теплый период 
Режимные моменты  

 

Подготовительная 

Прием, осмотр, игры  7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к артикуляционной гимнастике, 

артикуляционная гимнастика 

8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8 -30 -8.50 

Подготовка к НОД 9.00 -9.10 

НОД на участке 9.10 – 9.45 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны 9.45 -12.12 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Корригирующая гимнастика, закаливание 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40- 17.00 

Уход детей домой 17.00 – 17.30 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы  

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном уголке 
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- Формирование навыков культуры общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

- ОД по познавательному развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие - ОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

-  Словесные игры 

- чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- ОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев 

- Музыкально-художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физическое развитие  - Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки  

- ОД по физическому развитию 

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 10,5-часовым  пребыванием детей 

ДОУ 
Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно- оздоровительная 

работа 

-завтрак -совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми в ходе режимных 

процессов 

индивидуальная работа 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

игровая деятельность 

образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка:  

- физкультурно - оздоровительная работа,  

- совместная деятельность воспитателя с детьми 

по реализации проектов,  

-экспериментальная и опытническая 

деятельность,  трудовая, деятельность в природе  

- индивидуальная работа 

 -самостоятельная деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

физкультурно 

- оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком  

- индивидуальная работа  

- прогулка 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению 

с родным краем 

Годовые задачи на 2023 – 2024 учебный год 

1. Укрепление и охрана психического и физического здоровья детей, формирование 

жизненно необходимых двигательных навыков через организацию народных подвижных 

игр.  

2. Повышение эффективности работы по развитию речи и речевого общения дошкольников 

посредством приобщения к произведениям художественной литературы  
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Планирование образовательной деятельности  

в разновозрастной группе «Ягодка» 

на 2023 – 2024 учебный год 

 

 
 

День недели Деятельность 

Подготовительная группа 
ПОНЕДЕЛЬНИК 1.9.00. -9.30- Лепка/аппликация -В 

2.9.40-10.10. Познавательное развитие(ФЭМП)-Д   

*психолог 

3.Физо*-на прогулке/в теплое время года 

 

ВТОРНИК 1.9.00.-.9.30. Музыка 

2.9.40.-.10.10.10Социальное развитие-В 

3.10.30. -11. 00. Обучение грамоте –Л. 

 
СРЕДА 1.9.00-9.30-. Рисование, - В. 

2.9.40. -10.10. -Познавательное развитие(ФЭМП)- Д. 

3.10.20-10.50. - Физкультура В.  

 

ЧЕТВЕРГ 1.9.00. -9.30. - Рисование -В 

2.9.40. -10.10. Развитие речи -Д 

10.20. -10.50. –Кружок* 

3.11.00-11.30- (ознакомление с миром природы) 

 

ПЯТНИЦА 1.9.00. -9.30. - Музыка 

2. 9.40. -10.10- ФКЦМ (ознакомление с предметным 

миром). 

3. 10.20.-.10.50. – ФИЗО 
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3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

       В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: «проживание» ребенком 

содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; поддержание эмоционально - 

положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы; 

технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); основу для разработки 

части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие 

учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-

экономических, национально- культурных, демографических, климатических и других условий, 

в которых осуществляется образовательный процесс 

    Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально –культурных, демографических,  климатических  условий. 

События ДОУ. 

Мероприятия Дата Ответственные 

«День знаний»-развлечение Сентябрь Педагоги старших-

подготовительных групп 

День дошкольного работника – Музыкальное 

поздравление. 

Сентябрь Педагоги средних-

подготовительных групп 

Осенний праздник «В гостях у Осени» Октябрь Все педагоги 

«Мама–нежная, как солнышко» -концерт Ноябрь Все педагоги 

«Новый год!» Декабрь Все педагоги 

Музыкально-спортивное зимнее Развлечение «Ах 

ты, Зимушка-зима, сколько игр нам принесла!» 

Январь Все педагоги 

«День защитника Отечества» Февраль Все педагоги 

«Широкая масленица»-фольклорный праздник Февраль Все педагоги 

«Любимый праздник мам и бабушек» Март Все педагоги 

Игры-забавы «Народные подвижные игры на 

улице» 

Март Все педагоги 

Праздник, посвящённый Дню победы Май Все педагоги 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» Май Воспитатели  
 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений 

(ФОП стр.195-218 п.33) 

Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, 

дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, 

заклички, народные 

песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Произведения поэтов и 

писателей России. 

 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран. 
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Русские   народные   сказки.   

«Василиса    Прекрасная»    

(из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-

воркот» (обраб. М. 

Булатова);   «Иван   Царевич   

и   Серый   Волк» (обраб.   

А.Н.   Толстого); 

«Зимовье зверей» (обраб. 

А.Н.Толстого); «Кощей 

Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); 

«Рифмы» (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); 

«Семь Симеонов семь 

работников» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «У страха   

глаза   велики»   (обраб.   

О.И.   Капицы);       

«Хвосты»   (обраб. 

О.И.Капицы). 

 Былины.  

«Садко» (пересказ И.В. 

Карнауховой/ запись П.Н. 

Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. 

Н.П. Колпаковой/ пересказ 

И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. 

Гильфердинга/ пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира. 

«Айога», нанайск., обраб. 

Д. Нагишкина; 

«Беляночка и Розочка», нем. 

из сказок Бр. Гримм, пересказ 

А.К. Покровской; «Самый 

красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой; 

«Голубая птица»,   туркм.   

обраб. А.  Александровой       

и М. Туберовского; «Кот в 

сапогах»    (пер.с франц.Т. 

Габбе), «Волшебница» (пер. с 

франц. И.С.Тургенева), 

«Мальчик с пальчик» (пер. с 

франц. Б.А. Дехтерёва), 

«Золушка» (пер. с франц. Т. 

Габбе) из сказок Перро Ш. 

Поэзия.  

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; 

Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», «Наш 

дедушка»(по выбору); Бунин 

И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. 

«Мой дедушка» (перевод с 

аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий 

С.М. «Весенняя песенка»; 

Есенин С.А. «Поёт зима, 

аукает....», «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; 

Левин В.А. «Зелёная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта   

книжечка моя, про моря и про 

маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера», «Хитрые старушки»; 

Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей 

голубой»; Пляцковский М.С. 

«Настоящий друг»; Пушкин 

А.С. «Зимний вечер», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!..» («Осень»), 

«Зимнее утро» (по выбору); 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; 

Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и 

принцесса, или Всё 

наоборот» (по выбору); Серова 

Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва 

П.С.«Подснежник», 

«Ночь и день»; 

СтепановВ.А. «Что мы 

Родиной зовём?»; Токмакова 

И.П.«Мне грустно», «Куда в 

машинах снег везут» (по 

выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою... », 

«Весенняя гроза»; Успенский 

Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 

коньках», «Волшебник» (по 

выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый 

ночной таран»; Бианки В.В. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний 

вечер через форточку» (пер. с 

нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро 

волшебным» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. 

«Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. 

«Осенняя гамма» (пер. с 

болг. И.П.    Токмаковой);     

Стивенсон   Р.Л.«Вычитанные 

страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для 

длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» 

(пер. с датск. А. Ганзен), 

«Соловей» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий 

оловянный солдатик» (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), 

«Снежная Королева» (пер. с 

датск. А. Ганзен), 

«Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. 

«Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес/И. Шустовой), 

«Кошка, которая гуляла сама 

по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/И. Дарузерс); 

Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи впер. 

С.Я.Маршака,Д.Орловской,О.С

едаковой);ЛиндгренА.«Трипове

стиоМалыш еи Карлсоне» 

(пер. со шведск. Л.З. 

Лунгиной); Нурдквист С. 

«История о том, как Финдус 

потерялся, когда был 

маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» (пер. с англ. 

И.П. Токмаковой); Родари 
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«Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок 

провода»; Воскобойников 

В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские 

истории» (1-2 рассказа по 

выбору); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лёле и Миньке» 

(1-2 рассказа по выбору); 

Коваль    Ю.И.    «Русачок-

травник», «Стожок», «Алый» 

(по выбору); Куприн А.И. 

«Слон»; Мартынова К., 

Василиади    О.   «Ёлка,   кот   

и   Новый    год»;   Носов   

Н.Н.«Заплатка», «Огурцы», 

«Мишкина каша» (по выбору); 

Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» 

(по выбору); Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель» (по выбору); 

Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», 

«Серёжик» (по выбору); Раскин 

А.Б. «Как папа был маленьким» 

(1-2 рассказа по выбору); 

Сладков Н.И. «Хитрющий 

зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему 

ноябрь пегий» (по выбору); 

Соколов-МикитовИ.С.   

«Листопадничек»;   Толстой   

Л.Н. «Филипок», «Лев и 

собачка»,«Прыжок»,«Акула»,«

Пожарные собаки» (1-2 рассказа 

по выбору);Фадеева О.     

«Мне письмо!»;  Чаплина В.В. 

«Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлебрастет». 

 

 

Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко); Топпелиус С. 

«Три ржаных колоска» 

(пер. со шведск. А. 

Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); ЯнссонТ. 

 «lllляпа волшебника» (пер. со 

шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише Кибальчише и его твёрдом 

слове»; Гаршин В.М. «Лягушка- путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды 

протирали»;       Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый   хлеб»,   

«Дремучий   медведь» (по   выбору);   Ремизов   А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий 

Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 
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3.3 Перечень используемой литературы 

 

1. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( Приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 24. 11.2022 года № 1022 «Об утверждении  

федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 27. 01.2023 года регистрационный № 72149) 

2. Парциальные программы 

Князева О. Л. «Программа социально – эмоционального развития дошкольников», Москва,  

Мозаика - Синтез.2005 

Литвинова Р. М. «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей  

дошкольного возраста» Ставрополь 2010 

3. Методическое пособие Н.В. Алёшиной «Патриотическое воспитание дошкольников», 

2005 год, серия «Воспитание человека»  

4. Программа  Л.С.Сековец «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением 

опорно – двигательного аппарата»  2008 год, Москва, Школьная пресса 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 - 6 лет). 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа (6 

- 7 лет). 

9. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

10. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5 - 6 лет). 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа (6 

- 7 лет). 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 - 6 лет.  

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 - 7 лет.  

Образовательная область «Физическая культура» 

15. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

16. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5 - 6 лет). 

17. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа (6 - 7 

лет). 

18. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

19. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

        Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

20. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова 

В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

21. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

22. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

23. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

24. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 

 


