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Общие положения.

АОП ДО для обучающихся с умственной отсталостью (далее - УО) МАДОУ

«Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида» разработана на основа

Федеральной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа),

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г.,

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022

г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный №

72264) и федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного

образования (утверждена приказомМинпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022,

зарегистрировано вМинюсте России27 декабря 2022 г., регистрационный № 72149);

с использованием:

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря

2020 г., регистрационный № 61573);

- Санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания». Правила утверждены Постановлением № 2 от 28.01.2021

Главного санитарного врача РФ а. Ю. Поповой;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.20г. №373 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным образовательным программам;

- Письма Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-327 "О направлении

информации" (Методические рекомендации по введению федеральных основных

общеобразовательных программ);

Методических рекомендаций по реализации новой федеральной образовательной

программы дошкольного образования (ФОП ДО) и повышения квалификации педагогов

детских садов» от 14.03.2023 № П-701/23.

2. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений. Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и
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составляет не менее 60% от общего объема программы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (представлена в

программе курсивом), составляет не более 40% и ориентирована на специфику

социокультурных и региональных условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность, включая традиции ДОО. А именно, выбрана участниками образовательных

отношений и направлена на развитие детей в образовательных областях, видах

деятельности и культурных практиках. климатических особенностей, а также для

обеспечения коррекции нарушений развития и формы организации работы с детьми,

которые соответствуют потребностям и интересам детей и их родителей (представлена

парциальной образовательной программой «От звука к букве» Е.В. Колесниковой).

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой

входят рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), примерный режим

и распорядок дня дошкольных групп (конкретный режим и распорядок утверждается

отдельно ежегодно), учебный и календарный план воспитательной работы, календарный

учебный график.

3. В программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы.

4. В целевом разделе программы представлены: цели, задачи, принципы ее

формирования; планируемые результаты освоения программы в раннем, дошкольном

возрастах, а также на этапе завершения освоения программы; подходы к педагогической

диагностике достижения планируемых результатов.

5. Содержательный раздел программы включает задачи и содержание

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для всех

возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое,

художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; особенностей

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки

детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями

обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - ООП)

различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов.

В содержательный раздел программы входит рабочая программа воспитания, которая

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.
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6. Организационный раздел программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации программы; организации развивающей

предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-техническое

обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами

обучения и воспитания.

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в

образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений.

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах,

федеральный календарный план воспитательной работы.

7. ДОО реализует право выбора способов реализации образовательной деятельности в

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОО и

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных

особенностей обучающихся, специфики их потребностей и интересов, возрастных

возможностей.

I. Целевой раздел Программы.

1.1. Пояснительная записка.

1.1.1. Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния

здоровья.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

1.1.2. Задачи Программы:

 реализация содержания АОП ДО для обучающихся с УО;

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО;

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с УО, в том

числе их эмоционального благополучия;
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с УО 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 УО 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 правили норм

поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности обучающихся с УО, 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 УО;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования,

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с УО;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального

общего образования.

1.1.3. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих

принципах:

1. Поддержка разнообразия детства.

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

развитии человека.

3. Позитивная социализация ребенка.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и

иных работников Организации) и обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников,

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

6. Сотрудничество Организации с семьей.

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в
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соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

1.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для

обучающихся с УО:

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.

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.

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО:

 деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы с ребенком;

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы.

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление
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социальной недостаточности ребенка.

1.3. Планируемые результаты, представленные в виде целевых ориентиров для

обучающихся с УО.

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.

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО.

1.3.1 Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года

жизни ребенок:

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы;

2) прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом;

3) поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет "комплекс оживления" (улыбку

ивербализацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работником;

4) умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к

взаимодействию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка);

5) берет и удерживает погремушку в руках;

6) перемещается в пространстве (ползает);

7) издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации;

8) проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс питания,

бодрствование и сон.

При выраженной УО:

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в специально

создаваемой и знакомой для него ситуации;

2) узнает мать, близкого педагогического работника;

3) может недолго удерживать погремушку;

4) может переворачиваться;

5) издает непроизвольные звуки;
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6) может пить из бутылочки.

1.3.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) обучающихся младшего

возраста с легкой умственной отсталостью - к трем годам ребенок умеет:

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе телесных

игр;

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба);

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разнымиспособами;

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия;

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет

пользоваться ими;

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и

самостоятельной ест ложкой;

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней;

9) откликается на свое имя;

10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай").

При умеренной и тяжелой умственной отсталости:

1) откликается на свое имя;

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми

педагогическим работником;

3) может пользоваться ложкой по назначению;

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит);

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником (педагогом)

в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий;

6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица

(глаза, руки, ноги, уши, нос);

7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов:

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к

другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале);

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником (жесты,

отдельные звуки);

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый предмет

(игрушку)

1.3.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) к концу дошкольного
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возраста обучающихся с легкой умственной отсталостью - к семи годам ребенок

умеет:

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 ксебе

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;

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать

игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор,

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль;

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам

его труда.

1.3.3 Планируемые результаты (целевые ориентиры) к концу дошкольного

возраста обучающихся с умеренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок

умеет:

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться

при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами
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общения;

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации;

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к

себе со стороны окружающих;

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации;

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его
труда;

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать
игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке;

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными

культурно-гигиеническими навыками;

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам

его труда.

1.3.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) к концу дошкольного
возраста обучающихся с тяжелой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет:

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться

при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в

глаза, протягивать руку);

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой

ситуации;

3) самостоятельно ходить;

4) владеть элементарными навыками в быту;

5) подражать знакомым действиям педагогического работника;

6) проявлять интерес к другим детям.

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов.

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Освоение

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением

промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся».

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

• не подлежат непосредственной оценке;

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

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с УО и детей без

нарушений в развитии;

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития.

Дети с УО исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности.

В АОП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы.

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения АОП: это

индивидуализация образовательного процесса и оптимизация работы с группой.

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и

лежащей в основе их дальнейшего планирования. В МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик»

комбинированного вида» ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися

образовательных программ.

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. Оценка

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми

навыками и умениями по образовательным областям. Обследование направлено на выявление

актуального уровня развития ребёнка (самостоятельное выполнение задания), зоны его

ближайшего развития (возможности ребёнка при выполнении задания с помощью взрослого).

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для

более результативного развития каждого диагностируемого ребёнка.

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных

достижений являются:

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
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деятельности;

• карты развития ребенка с УО.

Параметры оценки качества образовательной деятельности по АОП:

администрация и педагог

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего

и дошкольного возраста с УО;

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях

современного постиндустриального общества;

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования

детей с УО;

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в

соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с УО в дошкольном детстве,

вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных

образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных

образованиях Российской Федерации.

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих

решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные и

верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в АОП с учетом

регионального компонента.

АОП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с УО, используемая как

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных

педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной

работы с детьми с УО;

• внутренняя оценка, самооценка Организации;

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации

Программы решает задачи:

• повышения качества реализации АОП;

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольной организации;

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с УО;
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• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и

перспектив развития самой Организации;

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием обучающихся с УО.

При этом развивающее оценивание:

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в

контексте оценки работы Организации;

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и

методов дошкольного образования;

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с УО,

педагогов, общества и государства;

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной

деятельности в дошкольной образовательной организации.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП.

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий

реализации Программы.

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив МАДОУ

«Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида». Система оценки качества

предоставляет педагогам и администрации материал для рефлексии своей деятельности и для

серьезной работы над АОП. Результаты оценивания качества образовательной деятельности

формируют доказательную основу для изменений в АОП, корректировки образовательного

процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в

оценивании образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик»

комбинированного вида», предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов

МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида».

Оценочные материалы

Диагностический журнал обследования динамики развития детей средней группы в

освоении Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования

"Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. (СПб.: ООО
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"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011), обеспечивает комплексный подход к оценке

итоговых и промежуточных результатов достижений каждого ребенка в соответствии с ФГОС

ДО.

Н.В. Вершинина. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство»

поредакцией В.И. Логиновой: диагностический журнал. Старшая группа/ авт. – сост. Н.Б.

Вершинина. – Волгоград: учитель, 2011. – 62с.

Н.В. Вершинина. Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детство»

поредакцией В.И. Логиновой: диагностический журнал. Подготовительная группа/ авт. – сост.

Н.Б. Вершинина. – Волгоград: учитель, 2011. – 62с.

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты

только с согласия его родителей (законных представителей).

Результаты психологической диагностики используются для решения задач

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития

детей.

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое условие

проведения коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития. Первичное

обследование проводится в начале учебного года. В нем участвуют все специалисты,

работающие с группой воспитанников. На основе обследования составляется Программа

индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий. Ответственность за

составления образовательной программы закреплена за учителем-дефектологом. Повторное

обследование проводится в конце учебного года. В процессе обследования педагоги

используют методы и методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную

информацию о ребенке с задержкой психического развития.

II Содержательный раздел Программы

2.1. Пояснительная записка: общая модель организации образовательной

деятельности с ребенком С УО по пяти образовательным областям.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей

дошкольников с УО, 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 УО, состава групп, особенностейи интересов
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обучающихся, запросов родителей (законных представителей).

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной

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

группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра,

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

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и

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

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми

видов деятельности.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта.

Описание образовательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с направлениями развития ребенка,

представленными в пяти образовательных областях.

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с УО

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие:

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие»

является формирование сотрудничества ребенка со педагогическим работником и научение

ребенка способам усвоения и присвоения общественного опыта. Основными задачами

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста области социального

развития и коммуникации являются:

совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагогическим

работником;

формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим работником;

обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (совместные

действия ребенка со педагогическим работником в предметной и предметно- игровой

ситуации, подражание действиям педагогического работника);

совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и

указательным пальцем в процессе общения с педагогическим работником;

совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию,

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации;
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формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение режимных

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные

перемещения;

учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического

работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его

действиям;

учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки;

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по

подражанию и показу действий педагогическим работником;воспитывать у обучающихся

эмоциональное отношение к обыгрываемому предметуили игрушке;

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; учить обучающихся играть

рядом, не мешая друг другу;

формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах;

формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях

психологического комфорта, предупреждая детские страхи;

формировать представления о своем "Я", о своей семье и о взаимоотношениях в семье;

воспитывать самостоятельность в быту: 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;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию

(эмоционально, словесно, действиями);

продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье;

продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях,

интересах;

учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой

фотографиях;

закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова,шея,
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туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы);

учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос,уши;

на голове - волосы;

учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут,

делают; глаза смотрят; уши слушают;

формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего

шкафчика при одевании на прогулку;

учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких

детей;

учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и

включаться в совместные действия с ним;

воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании

значимых педагогических работников и обучающихся;

формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния

окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь);

закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных

представителей), педагогических работников и других детей;

учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства (город,

поселок);

формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек,

предметов быта;

учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями,

просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай мне игрушку (машинку)";

продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно

взаимодействовать;

учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности

и деятельности других детей;

формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллективной

деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной,театральной);

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль,

гнев, жалость, сочувствие);
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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 оборудоватьигровое

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 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;
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сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в

Организации и дома;

посадка лука и цветов в Организации, на приусадебном участке).

Обучающиеся могут научиться:

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление);

здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при

расставании;

благодарить за услугу, за подарок, угощение;

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; выражать

свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; проявлять

элементарную самооценку своих поступков и действий;

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение ксебе

со стороны окружающих;

замечать изменения настроения родителей (законных представителей),

педагогического работника или других детей;

начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными

представителями), педагогическим работником;

владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций

(пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку).

Формирование культурно-гигиенических навыков

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности с

детьми среднего дошкольного возраста являются:

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 зрительногоконтроля.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего
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дошкольного возраста являются:

продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков;

воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; продолжать

закреплять у обучающихся навык умывания; учить обучающихся мыть ноги перед сном;

закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой;

учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими кусочками,

тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во времяеды;

приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений

обращаться за помощью к педагогическим работником;

познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и

расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, застежками, "липучками",

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками;

учить обучающихся пользоваться расческой;

формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после еды,

чистка зубов утром и вечером;

закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому работнику,

учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания;

учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения

режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок,

застегнуть пуговицу;

воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним

видом.

Обучающиеся могут научиться:

пользоваться унитазом;

самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходитьиз

туалета одетыми;

засучивать рукава без закатывания;

мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми

движениями, самостоятельно смывать мыло;

вытирать руки насухо, развертывая полотенце;

есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между

пальцами, а не в кулаке;
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набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным

движением; есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; помогать хлебом накладывать пищу

в ложку; пользоваться салфеткой;

благодарить после еды.

самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту,

платье;

самостоятельно снимать верхнюю одежду;

аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; правильно надевать обувь,

различать правый и левый ботинок;регулярно причесываться;

чистить зубы и полоскать рот после еды.

Хозяйственно- бытовой труд

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного возраста

являются основными задачами являются:

воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от

результатов своего труда;

учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой

территории и устранять его;

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также

в уходе за растениями и животными;

создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении

и на знакомой территории;

учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовымизатратами;

учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения

хозяйственно-бытовых поручений;

воспитывать чувство гордости за результаты своего труда;

При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего

дошкольного возраста:

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
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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;

расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе;учить

обучающихся бережному отношению к орудиям труда;

воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой

деятельности.

Обучающиеся могут научиться:

получать удовлетворение от результатов своего труда;

наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории;

пользоваться знакомым рабочим инвентарем;

ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия поуходу

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;

бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда

педагогических работников;

оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям.

Игровая деятельность

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми

младшего дошкольного возраста являются:

учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического

работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его

действиям;

учить обыгрывать игрушки;

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по

подражанию и показу действий педагогическим работником;

воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предметуили

игрушке;

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; учить обучающихся играть
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рядом, не мешая друг другу;

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности

с детьми среднего дошкольного возраста являются:

учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; учить вводить в игру

элементы сюжетной игры;

учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между

собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки,

шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца);

учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников,

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях;

познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм

работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет;

формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации

("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы- пассажиры,

едем в "детский сад"");

учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом;

При формировании игры. Основными задачами образовательной

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются:

формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, 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,

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных
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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.

Обучающиеся могут научиться:

играть с желанием в коллективе детей;

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); отражать в

игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в

процессе экскурсий и наблюдений;

участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин", "Больница",

"Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр");

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;

самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной

деятельности;

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; проявлять

готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей.

2.1.2. Познавательное развитие:

В области сенсорного развития обучающихся от 3-х до 4-х лет основными задачами

образовательной деятельности являются:

совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предметов

путем действий по показу и подражанию педагогического работника ("Выбери все мячики",

"Принеси все машинки", "Бросай в воду только рыбок", "Выловим только уточек");

развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов,

формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти

свойства (сравнивать внешние свойства предметы ("Такой - не такой", "Дай такой") путем
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наложения и прикладывания (по форме, величине);

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, учить

дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель),

выполняя при этом определенные условные действия;

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса

животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто

спрятался?");

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и

упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к

нему, показывать и называть его;

формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием

тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов

(по функциональному назначению, форме, величине);

учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их

функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, молоточком,

чашкой, сачком, тележкой с веревочкой);

совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся с

окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой природой на

прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц;

проводить игры с водой и песком);

создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся,

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения,

просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью,

побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий;

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (мимика

лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зрительно- тактильное

обследование;

активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструкции:

"Покажи, где Ля-ля?", "Покажи, где Зайка?", "Принеси машину", "Возьми мяч", "Поиграй в

"ладушки""; - "Поймай шарик", "Лови мяч", "Кати мяч", "Брось мяч в корзину", "Я скажу, а ты

сделай";

учить обучающихся понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь", "Сиди",

отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: "Мишка топает", "Ля-ля

идет", "Машина едет", "Зайка прыгает", а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно;



27

формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником потешек,

прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся.

Обучающиеся могут научиться:

различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств

предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы (выбор

из 2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); дифференцировать звучание

знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выполняя при этом определенные условные

действия;

различать свойства и качества предметов с использованием тактильно- двигательного

восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному

назначению, форме, величине - выбор из двух);

проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогического

работника;

понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь".

При ознакомлении с окружающим:

создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" (берут

ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на

различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним);

учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами

окружающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное

подражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей

действительности;

активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей

действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - дядя идет, тетя идет;

обучающиеся играют; живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает,лает;

наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть их звучания

("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-у").

Обучающиеся могут научиться:

проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действоватьс ними;

выделять их по речевой инструкции: "Покажи, где кукла?" (выбор из двух:неваляшка,

мячик; кукла, машина);

показывать на картинках по речевой инструкции: "Покажи собачку?" (выбор издвух:

собака, птичка; кошка, птичка).
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Познавательное развитие.

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в

следующих направлениях:

-сенсорное воспитание и развитие внимания,

-формирование мышления,

-формирование элементарных количественных представлений,

-ознакомление с окружающим.

В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется по

нескольким направлениям:

-развитие зрительного восприятия и внимания

-развитие слухового внимания

-развитие слухового восприятия и фонематического слуха

-развитие тактильно-двигательного восприятия

-развитие вкусовой чувствительности

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:

совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы,выделяя

их из общего фона;

развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус;

закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый,

мокрый - сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - горький;

учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной

форме, а затем в отраженной речи);

формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при решении

игровых и практических задач;

создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование).

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства,

качества и отношения предметов;
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учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от

второстепенных признаков;

формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть предметы

и их свойства;

продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примериваниепри

решении практических или игровых задач;

формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых предметах,

их свойствах и качествах;

создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной,

конструктивной, трудовой);

учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование,

лепка, рисование, аппликация).

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными

действиями; изображать действия по картинкам;

формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза;

учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу;

развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов,

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка повремени 10 с);

учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя

правильность выбора практическим примериванием;

учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от

назначения предмета и других признаков;

познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами:

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

учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной

инструкции.

учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий

признак (цвет, форма, величина);

учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки
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(составление целого из частей в представлении);

развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно -

обводить по контуру;

учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования;

учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы

(сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум

стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды,

капающей из крана, шум водопада, шум дождя);

формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности;

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать

представления о разнообразных вкусовых качествах.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4

х);

дорисовывать недостающие части рисунка;

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; соотносить форму

предметов с геометрической формой - эталоном; ориентироваться в пространстве, опираясь на

схему собственного тела;

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в

продуктивной и игровой деятельности;

использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;

описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности,

вкус;

воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3);

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки

явлений природы;

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный

признак, отвлекаясь от других признаков;

использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов

в деятельности;

ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой-

планом.

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с
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детьми младшего дошкольного возраста являются:

создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного мышления:

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения

практического и игрового задания;

формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных средствах

и предметах-орудиях фиксированного назначения;

познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами;

учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать

использованию предметов-заместителей при решении практических задач;

формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения;

учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи

и находить способы ее практического решения;

формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и

бытовых ситуациях;

продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом

решения проблемно-практических задач;

продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных

высказываниях;

создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных

задач.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления:

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а

также об их роли в деятельности людей;

продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-практическую

задачу;

продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные функции
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речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-

практических задач;

учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического

опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций;

формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной

на картинках;

учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;

формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения,

элементы суждения, умозаключения;

учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления,

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную

картинку (при выборе из 2-3-х);

учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных накартинках:

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

формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот

опыт и обобщая его результаты;

учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение;

учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом;

учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;

учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять

упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-

образных задач;

устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках;

сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; выполнять задания

на классификацию картинок;

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки.

Формирование элементарных количественных представлений.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:
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создавать условия для накопления детьми опыта практических действий сдискретными

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

развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);

учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству;

формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию,

образцу и речевой инструкции);

формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); развивать

речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной

с математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько....

сколько...);педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное

им самим и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм

ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся;

учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; учить

выделять 1, 2 и много предметов из группы;

учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный;

учить составлять равные по количеству множества предметов: "столько...,

сколько...";

учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными

анализаторами в пределах двух без пересчета;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа);

совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся:

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание);

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и

фиксирующую функции речи;

учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство;

учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество;

для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать

практические способы проверки - приложение и наложение;

учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех;
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов

деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), на

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с

математическим содержанием;

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

математическим содержанием "Магазин", "Автобус";

продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать,

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

отношения. Развивать наглядно-образное мышление;

расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими

представлениями;

переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки);

формировать планирующую функцию речи;

учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет,

сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на

наглядномматериале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределахчетырех.

формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки;

формировать математические представления во взаимодействии с другими видами

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой);

создавать условия для использования детьми полученных на занятиях

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности;

продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности,

связи и отношения, планировать предстоящие действия;

расширять и углублять математические представления обучающихся, учить

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач,

выполнении арифметических действий;

учить самостоятельно составлять арифметические задачи; знакомить с цифрами в

пределах пяти;

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

способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места
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каждого из них в числовом ряду;

учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти;

продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с

использованием составных мерок.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних

членов ряда, порядковый счет в пределах шести;

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных вряд,

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную

величину, цвет, форму;

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;

определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами;

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;

измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь

использовать составные мерки.

Ознакомление с окружающим миром

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:

формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира;

знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по

ежедневному опыту;

знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживойприроды

в процессе практической деятельности;

обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать,узнавать

на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления;

воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой и

неживой природы;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей

действительности;

начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого

организма;

учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в

повседневной жизни и в труде;
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знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки,

посуда, одежда, мебель;

учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживойприроды,

наблюдению за ними и их описанию;

формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; развивать

умение обучающихся действовать с объектами природы на основе

выделенных признаков и представлений о них;

формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; учить

выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы;

учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде;

воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное,

бережное отношение к природе;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая

внутренние органы, чувства, мысли);

учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы;

учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность

человека;

формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признакахгрупп

и категорий предметов;

формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях

природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и

свойств;

учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов;

формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима,

весна; время суток - ночь, день);

учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с

предметами, применяя имеющиеся знания и представления;

продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы;

пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и

признаков;
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формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и

различных основаниях для осуществления классификации;

формировать у обучающихся представления о видах транспорта;

формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их

последовательности, о времени суток, днях недели);

закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотноситьсвою

деятельность с категорией времени;

продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости

той или иной профессии в жизни;

развиватьу обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости

возраста и времени.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

называть свое имя, фамилию, возраст;

называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает;называть страну;

узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора;

узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач,

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер;

выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов,

инструментов, школьных принадлежностей и называть их;

различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них;

называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких идомашних

птиц и их детенышей;

определять признаки четырех времен года;различать части суток: день и ночь.

2.1.3. Речевое развитие

Речевое развитие обучающихся от 3-х до 4-х лет:

проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями (законными

представителями), педагогическим работником;

создавать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся,

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения,

просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью,

побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий;

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации умение

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению;

учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами;
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учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное отношение к нему),

стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического работника;

продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию педагогического

работника, выполняя простые действия: "покажи, как мишка пляшет", "Покажи, как кошка

спит". "Покажи, как птичка летает";

расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи педагогического

работника, показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструкции

("Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане");

учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтенияпотешки

или стихотворения;

продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на

артикуляцию педагогических работников;

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника (па-па-па, ба-

ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок,

щелкать язычком, дуть на шарик;

побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-ам,ку-ку,

ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар);

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате

действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу");

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да! Нет!", выражать свои

потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать";

учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: "Тук, тук. Кто там?", "Где

кошка?" "Кто пришел?"

Обучающиеся могут научиться:

выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: "Покажи, как птичка

летает", "Покажи, как мишка спит";

проявлять желание слушать;

выражать свои потребности, жестом или словом.

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и

слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи,

знакомство с художественной детской литературой. Основными задачами образовательной

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются:

совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение
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фиксировать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, выполнятьпредметно-

игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции

"Дай", "На", "Возьми", понимать и использовать указательныежесты;

продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации,

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами;

воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью общения с

педагогическим работником и другими детьми;

воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, действиям с

игрушками и предметами и к называнию этих действий;

формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, чтос ним

можно делать?);

формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интересное, новое

можно отразить в собственном речевом высказывании;

создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые

способности обучающихся.

учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении;

формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания словами;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:

формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фразовой

речи;

учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; учить

обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; воспитывать у

обучающихся интерес к собственным высказываниям и

высказываниям других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях;

разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки;

учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с

использованием игрушек;

учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица

множественного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся гуляют");

формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с

существительными, родительный падеж имен существительных);

учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в;

развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и
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другими детьми;

учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым

игрушкам;

развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы иотвечать

на вопросы;

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у негоязыковых

способностей.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и

эмоциональные переживания в речевых высказываниях;

продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников;начать формировать у

обучающихся процессы словообразования;

формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употреблениесуществительных

в дательном и творительном падежах);

учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; учить

обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы;

учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадкизнакомых

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов;

учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника);

учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по

уточняющим вопросам и самостоятельно;

учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки;учить

обучающихся понимать и отгадывать загадки;

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;

поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим

работником и другими детьми;
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продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в

речи;

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и

диалогическими формами;

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи;

формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний сними

в настоящем, прошедшем и будущем времени;

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между;

учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с

предлогами у, из;

расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными

приставками, употребление однокоренных существительных);

учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразыпо

картинке;

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлениюрассказов по

серии сюжетных картинок;

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и

умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки;

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке;

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном;

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;

продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки;

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения;

формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение

посредством речи;

закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей

деятельности;

продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении

обучающихся и на специально организованных занятиях.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся;

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых

высказываниях;

пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех
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словных фраз;

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием

уменьшительно-ласкательных суффиксов;

понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед","около",

"у", "из", "между";

использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и

множественном числе;

использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;

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

прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения;

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных

персонажей, ответить, чем закончилась сказка;

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

ближайшие действия.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие.

Основными направлениями образовательной деятельности являются: музыкальное

воспитание и театрализованная деятельность;

ознакомление с художественной литературой;

продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация,

рисование); ручной труд);

эстетическое воспитание средствами эстетического искусства.

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность"

основными задачами образовательной деятельности являются:

учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в

сторону звучания, улыбаться);

учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); развивать

интерес к звучанию музыкальных произведений;

развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с

педагогическим работником;

учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен,

играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:

формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным

постановкам и театрализованной деятельности;
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приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музыки и

кукольного театра;

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые

музыкальные произведения;

приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой

деятельности;

развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие

игровые танцевальные движения под музыку;

формирование интереса и практических навыков участия в музыкально- дидактических

играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудничеству с другими

детьми в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности;

развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности;

формирование индивидуальных художественно-творческих способностей

дошкольников;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и

игру на различных музыкальных инструментах;

развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухового

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;

учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и

представителей животного мира;

учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и

слова в знакомых песнях;

учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с

изменением музыки;

учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками,

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку;

учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных

утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие

музыкальных произведений детьми;
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2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений;

3) учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет;

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном)

диапазоне, соблюдая одновременность звучания;

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать

каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг

назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую пружинку" с небольшим

поворотом корпуса вправо-влево);

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,

маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном
спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о

наиболее ярком эпизоде или герое;

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства и

художественно-практической деятельности;

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально

откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений;

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального

произведения в рисунке, поделке, аппликации;

12) формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие;

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и

других элементарных музыкальных инструментах;

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью

педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи характера

соответствующего сказочного персонажа;

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных

инструментах;

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на

своем музыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителям (законным

представителям), так и перед другими детскими коллективами;

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" -
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столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета,

сохраняя интерес до конца спектакля;

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими

вербальными и невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией,

имитационными движениями);

19) формировать начальные представления о театре, его доступных видах:

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обучающихся

радостное настроение от общения с кукольными персонажами.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений;

различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская

плясовая);

называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работника

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочногоперсонажа;

называть выученные музыкальные произведения;

выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и

педагогическим работником;

иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которыхоживляют

тоже артисты) могут показать любимую сказку;

участвовать в коллективных театрализованных представлениях.

Ознакомление с художественной литературой.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:

формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к

ним;

развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание;

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой

обучающихся;

учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых

потешек, сказок;

вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных

произведений, стихов и песенок;

учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные

произведения и их героев;

стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок;учить
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рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведения

разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического

фольклора;

продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его

содержания;

привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником

рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации;

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся;

продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту

знакомых потешек, сказок, стихов;

учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй ирассказов

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни;

обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность

обучающихся и конструирование;

формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно

и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и

тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки,

считалки;

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений;

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами,

объединенными одними и теми же героями;

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и

читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых

литературных произведений;

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по

вопросам педагогического работника, родителей (законных представителей);

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых

произведений, к их обыгрыванию и драматизации;
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7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей

группой обучающихся;

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких

историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их

повседневной жизни;

9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи,

уметь рассказать продолжение сказки или рассказа;

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору
литературных произведений;

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную,

изобразительную деятельность обучающихся и конструирование;

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать

любимую книгу;

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных

художественных произведениях у обучающихся;

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить

различать сказку и стихотворение;

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами,

готовить обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в

отдельных выражениях;

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в

коллективной драматизации известных литературных произведений;

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых

педагогическим работником художественных произведений вместе со всей группой детей;

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений

художественной литературы и их авторов;

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к

выбору литературных произведений;

20) формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности

художественного образа.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

различать разные жанры - сказку и стихотворение;

уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; рассказывать
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наизусть небольшие стихотворения (3-4);

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений;

узнавать и называть несколько авторских произведений художественной

литературы и их авторов;

подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-

5-ти);

внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений,

уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Какое произведение

слушал?", "Чем закончилось событие?");

называть свое любимое художественное произведение.

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. Основными

задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста

являются:

воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки;

учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами

(глина, тесто, пластилин);

формировать у обучающихся представление о поделках как об изображенияхреальных

предметов;

знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина,тесто,

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); учить

обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других

детей, совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу;

учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;

приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не

разбрасывать глину (тесто, пластилин);

учить обучающихся правильно сидеть за столом;

воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; учить

обучающихся называть предмет и его изображение словом;

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее

результатам;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; развивать

умение создавать самостоятельные лепные поделки;
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воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других

детей;

учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; учить выполнять

лепные поделки по речевой инструкции;

формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности

выполнениялепных поделок;

формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и

прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов;

формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой

(ощупывание);

учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание,

сплющивание, прищипывание;

учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой(по

подражанию, образцу, слову).

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к

созданию сюжетов;

учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер -

большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа);

учить 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 -
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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 детей.

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета;

создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; передавать

в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, овальный;

цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер -

большой, средний и маленький;

длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа);

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку

своей работы и работам других детей;

участвовать в создании коллективных лепных поделок.

Аппликация.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций,

формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении

реальных предметов.

учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и

показу.

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другихдетей,

совершать действия по подражанию и по показу.

учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.

знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации.

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом.

закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой

деятельности и ее результатам.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:
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продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению

аппликаций;

учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов;

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; подготавливать

обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через

дорисовывание недостающих в сюжете элементов;

учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других

детей;

закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о

последовательности выполнения работы.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

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 пространствелиста

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
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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;

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.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине,

слева, справа:

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную

инструкцию педагогического работника;

выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой

инструкции педагогического работника;

рассказывать о последовательности действий при выполнении работы;

давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с

наблюдаемым предметом или явлением.

Рисование.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками;

учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании;

формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные
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предметы и явления природы;

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с

реальными предметами явлениями природы;

учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средствами -

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками;

учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение по

контуру);

учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии

фломастером, мелками, карандашом и красками;

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом;

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее

результатам;

учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при

рисовании различные средства.

учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма -

круглый, овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зеленый,

желтый).

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. подготавливать

обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. учить обучающихся участвовать в

коллективном рисовании.

воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других

детей;

закреплять умение называть свои рисунки.

формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, создавать

условия для формирования способов обследования предметов пририсовании (обведение по

контуру);

учить сравнивать рисунок с натурой.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по



54

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 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, законченныеизображения на

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов;

учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу;

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,
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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.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом

изобразительной деятельности;

пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами,

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для

кисточки;

создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изображения

знакомого содержания;

выполнять рисунки по предварительному замыслу; участвовать в выполнении

коллективных изображений;

эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в

композициях, оригинальных изображениях;

рассказывать о последовательности выполнения работ; давать оценку своим работам и

работам других детей.

Конструирование.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:

формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм

со строительным материалом;

познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить

приемам использования его для выполнения простейших построек;

учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоятельно

выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям

педагогического работника;

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально

существующими объектами;

формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по

подражанию, указательному жесту, показу и слову;
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развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу,

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки,

доводить работу до конца;

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их

совместному обыгрыванию;

воспитывать оценочное отношение к постройкам.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в

ней;

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально

существующими объектами и их изображениями на картинках;

учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью

педагогического работника) объемные и плоскостные образцы построек;

учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции;

учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами,

называть ее и отдельные ее части;

формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей;

учить рассказывать о последовательности выполнения действий; формировать умение

доводить начатую постройку до конца;

знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов;

учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные

отношения между двумя объемными объектами;

формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по

величине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой

- маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под); воспитывать у обучающихся

умение строить в коллективе детей;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

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
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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 конструкции по плоскостному образцу;

формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании

ихрядом 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 планированиясвоих

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;

учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношенияпредметов в

различных видах конструктивной деятельности;

продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек

конструкции-образцы и рисунки-образцы;

учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по

аппликации-образцу, по памяти;

учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу;

формировать умения для создания коллективных построек с использованиемзнакомых

образов и сюжетов;

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других

детей.

. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

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

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; различать конструкторы
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разного вида и назначения;

создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные

конструкции, выполняемые детьми в течение года;

создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой

инструкции (из 6-7 элементов);

выполнять постройки по предварительному замыслу; участвовать в выполнении

коллективных построек; рассказывать о последовательности выполнения работы; давать

оценку своим работам и работам других детей.

Ручной труд.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

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, 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;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности;

знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа,

нитки, соломка;

закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов,

пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других
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материалов - в зависимости от местных условий);

продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции;

закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из

природного материала;

знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы;

знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с двумя

дырочками;

знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание,резание,

шитье прямым швом;

учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбиратьцвет

ниток к цвету ткани или кожи;

знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; продолжать

учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы;

учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового

материалов;

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; формировать у обучающихся

элементы самооценки.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;

выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани,

ниток и соломки;

сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;

пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в

местных условиях, для изготовления поделок;

выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции;отвечать на вопросы

по результатам изготовления поделки;

дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", "плохо", "аккуратно",

"неаккуратно";

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после

завершения работы;

выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; доводить

начатую работу до конца.

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства
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основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 7-ми лет являются:

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 детьми

выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации;

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природномуокружению

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.

. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников;

узнавать 2-3 знакомые картины известных художников;

воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать

их в предметах быта;

уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы

или сюжеты;

создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и

изобразительные средства;

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок.

2.1.5. Физическое развитие

В области физического развития Программы рассматриваются условия, необходимые

для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.
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Основные направления работы по физическому воспитанию:

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка.

Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше

прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций

организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно

отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и

бросать, выполняя движение "от плеча", поэтому в программе данный вид занятий стоит на

первом месте. В процессе метания движение выполняется какодной рукой, так и двумя руками.

При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность

совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в

познавательной сфере обучающихся с умственной отсталостью.

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе

физического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать педагогического

работника и подчинять свое поведение требованиям его инструкции.Наряду с этим умственно

отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в

совместных действиях с другими детьми.

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование

согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в

деятельности ребенка.

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость

и изящество при быстром перемещении ребенка.

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных действий,

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности.

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у них

адекватные формы поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в совместной

деятельности.

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на

неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения

прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Обучающихся

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой педагогического работника. Прыжки
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подготавливают тело ребенка к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны

для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами.

Кроме того, в процессе выполнения прыжков у обучающихся начинают закладываться основы

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей

высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития

ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые обучающиеся в своем развитии

минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания - восполнить этот

пробел в их развитии.

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям,

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие

группы движений:

упражнения без предметов;упражнения с предметами;

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; упражнения для

развития равновесия.

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют

подвижность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству с

педагогическим работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для

формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои

движения с движениями других играющих обучающихся. Обучающиеся учатся находить свое

место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на

игровой площадке. Совместные действия обучающихся создают условия для общих

радостных переживаний, общей активной деятельности.

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной

двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливается работа сердца и

легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно

влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условиядля
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развития психических процессов и личностных качеств обучающихся, у них формируются

умения адекватно действовать в коллективе детей.

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной

среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции

кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует

вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими

упражнениями и подвижными играми на суше.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста являются:

формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физическим

занятиям с другими детьми;

укреплять состояние здоровья обучающихся;

формировать правильную осанку у каждого ребенка;

формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности;

развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и умственной

работоспособности;

тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать

организм;

создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных иинфекционных

заболеваний;

осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на

развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, предупреждать

возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка;

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям

педагогического работника;

учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции;

учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника,

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогическому

работнику;

учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному

знаку - стена, веревка, лента, палка;

учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем;

учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; учить
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обучающихся ходить по "дорожке" и "следам";

учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение,лежа

на животе и обратно;

воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх;

учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15

см);

учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске,

залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать

снее;

учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку;

учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического

работника;

формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и

спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста являются:

учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника,

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу иречевой

инструкции педагогического работника;

формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать правила

некоторых подвижных игр;

учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; учить обучающихся ловить мяч

среднего размера;

учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка,лента,

палки;

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам";учить обучающихся бегать вслед за

воспитателем;

учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; учить

обучающихся ползать по гимнастической скамейке;

формировать у обучающихся умение подползать под скамейку;

учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на

животе;

учить обучающихся подтягиваться на перекладине.

продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, окунаться в воду,
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выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя

пенопластовую доску;

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста являются:

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

гимнастической стенке;

учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные сторонылибо

вперед;

учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки;

учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, высокоподнимая

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 последовательныхдвижений

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;
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учить обучающихся ходить по наклонной 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, подиагонали;

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.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений безпредметов и с

предметами;

попадать в цель с расстояния 5 метров;бросать и ловить мяч;

находить свое место в шеренге по сигналу;

ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; согласовывать темп ходьбы со

звуковыми сигналами;

перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами;ходить по

наклонной гимнастической доске;

лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет

стенки;

ездить на велосипеде (трех или двухколесном);

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



67

ногах и на одной ноге;

знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня;

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; выполнять комплекс

разминочных и подготовительных движений;

держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с

движениями ногами;

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни.

Формирование представлений о здоровом образе жизни.

Основными задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми)

лет являются:

формировать у обучающихся представление 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.

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:

выполнять основные гигиенические навыки;

владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером,
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полоскать после еды);

выполнять комплекс утренней зарядки;

показывать месторасположение позвоночника и сердца;

выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем педагогического

работника;

перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты дляздоровья

человека;

иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для

жизни и здоровья человека;

выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; использовать приемы

самомассажа пальцев рук, кистей и стоп;перечислить правила безопасного поведения дома и

на улице;

иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к

своему здоровью.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые

отражают следующие аспекты образовательной среды:

характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с

другими детьми;

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.

АОП ДО для обучающихся с УО МБДОУ №111 "детский сад комбинированного вида"

реализуется с учётом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических

особенностей дошкольников с УО, специфики их образовательных потребностей и

интересов.

Формы непосредственно образовательной деятельности (Н.А.Виноградова)

Таблица

Фомы организации Особенности
Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение

(содержание, методы, средства), однако требует от ребенка
больших нервных затрат; создает эмоциональный
дискомфорт; ограничение сотрудничества с другими
детьми

Групповая (индивидуально-
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся
может быть разным – от 3 до 7, в зависимости от возраста и
уровня обученности детей. Основания для комплектации:
личная симпатия, общность интересов, уровни развития.
При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание. При этом содержанием обучения
непосредственно образовательной деятельности может
быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная
структура, простое управление, возможность
взаимодействия детей, экономичность обучения;
недостатком – трудности в индивидуализации обучения

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в процессе образовательной

деятельности в ходе режимных моментов при организации различных видов детской

деятельности используются разные формы, способы, методы и средства реализации

Программы.

Описание вариативных методов и средств реализации Программы

Способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников с УО дошкольного возраста

Таблица

Вид
деятельности

Форма
организации

Способы и методы Средства

игровая ситуация - игра
с правилами
(дидактическая,
подвижная), -
самодеятельная игра
(сюжетная, сюжетные
игры на темы
групповых коллекций,
театрализованная,
конструктивная), -
маршрутная игра

-наглядные (наблюдения
за действиями взрослых,
рассматривание
сюжетных картинок,
иллюстраций, предметов,
показ действий)
словесные (чтение и
разучивание стихов,
литературных игрушки,
атрибуты, материалы и
пособия для
дидактических игр,
предметы – заместители,
иллюстрационный
материал,
художественная
литература, музыкальные
произведения, разные
виды театров, объекты
коллекций
произведений, потешек,
вопросы, указания,
объяснения, загадывание
и отгадывание загадок,
беседы) - практические
(игровые развивающие
ситуации, инсценировки,

игрушки,
атрибуты,
материалы и
пособия для
дидактических
игр, предметы
заместители,
иллюстрационный
материал,
художественная
литература,
музыкальные
произведения,
разные виды
театров, объекты
коллекций
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экспериментирование и
игры с разными
материалами,
дидактические игры,
проблемные ситуации).

оммуникативная
(общение и
взаимодействие
со сверстниками и
взрослыми)

-словесная игра -
настольно-печатная игра
-игра с правилами -
сюжетная игра -
литературная викторина
-игра- путешествие -
экскурсия -целевая
прогулка -
организованная
образовательная
деятельность -
общественнополезн ый
труд (в помещении и на
улице) -трудовая
акция -развлечение -
досуг -ярмарка -
аукцион - литературная
олимпиада -
коллекционирование

- наглядные (наблюдения
за действиями взрослых,
рассматривание
сюжетных картинок,
иллюстраций, предметов,
объектов коллекций,
опорных схем и
алгоритмов показ
действий) - словесные
(чтение и разучивание
стихов, литературных
произведений, потешек,
вопросы, указания,
объяснения, загадки,
беседы, ситуативный
разговор, речевые
проблемные ситуации,
обобщающая беседа,
рассказывание без опоры
на наглядный материал,
рассказывание с опорой
на объекты коллекции) -
практические
(инсценировки, игры с
разными материалами, с
объектами
иллюстрационный
материал, опорные схемы
и алгоритмы, атрибуты
для трудовой
деятельности,
художественная
литература, фольклор,
пальчиковые игры,
дидактические игры и
игрушки, коллекции
коллекций,
дидактические игры,
придумывание сказок,
составление рассказов,
детское словотворчество,
рассказывание без опоры
на наглядный материал)

иллюстрационный
материал, опорные
схемы и
алгоритмы,
атрибуты для
трудовой
деятельности,
художественная
литература,
фольклор,
пальчиковые игры,
дидактические
игры и игрушки,
коллекции

Познавательно –
исследовательска
я (исследования
объектов

-наблюдение
-экскурсия, -
экспериментирование

- наглядные (наблюдения,
опыты и поисковая
деятельность, показ и
рассматривание

материалы для
экспериментально
йдеятельности,
коллекции,
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модели,

кружающего мира
и
экспериментирова
ния с ними)

коллекционирование -
моделирование -
познавательно-
исследовательский
проект -КВН -
поисковая лаборатория
- познавательная
викторина

демонстрационных
материалов) - словесные
(рассказ, беседа,
вопросы, указания,
объяснение, чтение) -
практические
(дидактические игры,
творческие игры (в том
числе строительные),
труд в природе,
элементарные опыты,
поисковая деятельность,
решение
проблемных ситуаций)

книги с
иллюстрациями,
детская
познавательную
литература,
объектыприроды

осприятие
художественной
литературы и
фольклора

-слушание -
разучивание -
театрализованная игра -
литературная олимпиада
- литературная
викторина

- наглядные (просмотр
мультфильмов,
театральныпостановок по
художественным
произведениям,
рассматривание
иллюстрац к
произведениям) - словесн
(рассказывание, чтение,
обсуждение,
разучивание)
практические
(инсценирование
произведений, создание
альбомов с
иллюстрациями
рисунками по
литературны
произведениям)

художественная
литература,
иллюстрационный
материал по
литературным
произведениям,
атрибуты для
театрализованных
иг

онструирование -
организованная
образовательная
деятельность, -
строительная
творческая игра -
конструирование из
строительных
материалов -
конструирование из
природного
материала -
конструирование из
бросового материала

- наглядные (наблюдение,
рассматривание
иллюстраций построек,
схем, моделей,
предметов, объектов
архитектурных построек)
- словесные (объяснение,
показ,
вопросы) - практические
(обследование
предметов и объектов,
выполнение трудовых
действий и операций)

разные виды
конструкторов,
природный и
бросовый
материал,
иллюстрации
построек, схемы,
модели, предметы,
фотографии,
презентации
объектов
архитектурных
построек, игрушки
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зобразительная - творческий
проект -студия -
кружок -выставка -
творческий конкурс
-творческая
мастерская на тему
коллекции

- наглядные (показ,
рассматривание,
наблюдение) - словесные
(объяснение, указания,
анализ, побуждение) -
практические
(обследование,
экспериментирование,
упражнение в
практических

произведения
искусства,
народного
творчества,
материалы и
оборудование для
изобразительной
деятельности,
объекты коллекций

действиях, творческие
игры, поисковые
ситуации, продуктивные
действия)

Музыкальная организованная
образовательная
деятельность в
музыкальном зале -
музыкальная
мастерская -
музыкальное
путешествие -
музыкальная гостиная -
музыкальные
дидактические игры
-исполнение
музыкальных
произведений -
творческая музыкальна

деятельность
(импровизация)

- наглядные (слушание,
рассматривание
иллюстраций,
предметов, музыкальных
инструментов, показ) -
словесные (объяснение,
рассказ, пояснение,
указания, беседа) -
практические
(исполнение, игра на
детских музыкальных
инструментах,
выполнение музыкально
– ритмических движений,
музыкальные
импровизации,
Музыкально-
дидактические,
музыкальные
инсценировки)

произведения
искусства,
музыкальные
инструменты,
атрибуты для
музыкальных
дидактических игр,
иллюстрации,
игрушки, атрибуты
для игр -
инсценировок
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вигательная -утренняя
гимнастика -
физкультурнаяминутка -
спортивное
соревнование -
спортивный
праздник -ООД в
спортивном зале -
спортивная олимпиада
тренировка

- наглядные (показ
физических упражнений,
использование
наглядных пособий,
зрительные ориентиры)
-словесные (объяснения,
пояснения, указания,
команды, сигналы,
вопросы к детям,
образный сюжетный
рассказ, беседа,
словесная инструкция) -
практические
(выполнение движений,
подвижные игры с
правилами, народные
подвижные игры,
игровые упражнения)

спортивное
оборудование,
атрибуты для
общеразвивающих
упражнений и
подвижных игр,
пиктограммы,
карто подвижных
игр

Педагогами могут использоваться и другие формы, методы и средства реализации

программы.

Особенности применения методов реализацииПрограммы для детей с УО

Таблица

Методы Особенности
Словесные Чёткие, понятные ребёнку инструкции, при

необходимости дробление инструкции на
части • Предъявляемый материал подается
дозировано, повторяется если возникает
необходимость

Наглядные • Использование для демонстрации
крупного картинного материала, который
должен быть реалистичным, с ярко
выраженными чертами, при единой
демонстрации картинный материал должен
быть выдержан в единой стилистике. •
Использование схем, алгоритмов,
операциональных карт

Практические • Показ способа выполнения, при
необходимости повторение показа. • Показ
поэтапного способа выполнения действий с
предметами со словесным сопровождением. •
Выполнение «рука в руке»

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию
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мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде

называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и

компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих.Он

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы,

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогическийработник

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует

истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
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педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,

чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными

представителями) обучающихся.

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции

обучающихся с УО, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка,

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся,

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы

в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления

нарушенных функций у обучающихся.

Включение родителей в воспитательно-образовательное и коррекционно-

развивающее пространство ДОО

Одним из важнейших условий реализации адаптированной образовательной программы

ДОО и требованиями ФГОС ДОО, является взаимодействие с родителями: родители должны

участвовать в реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного

развития ребенка с УО в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в

развитии его личности. Родители должны быть активными участниками образовательного

процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них

доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.

Адаптированная образовательная программа ДОО подчеркивает ценность семьи как

уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
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отношений с семьями воспитанников.

Таблица

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные
типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка),
обеспечение правародителей на уважение и понимание на участие в жизни детского сада.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОО СРОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения,развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье.

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников.

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми.

Привлечение семей воспитанников с ОВЗ к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

• Повышение компетентности родителей в вопросах обучения, воспитания и
коррекции развития детей с ОВЗ.

ВИДЫВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДООС СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Сотрудничество – это общение

на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать,
контролировать,
оценивать

Взаимодействие – способ организации
совместной деятельности, которая
осуществляется на основании социальной
перцепции и с помощьюобщения

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С
СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
Открытость детского

сада исемьи
Сотрудничество

педагогов одителей в
воспитании детей с

ОВЗ

Создание единой
развивающей еды,
обеспечивающей одинаковые
ходы к развитию ребенка в
семье и

детском саду
НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ

1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования,

охраны и укрепления здоровья детей с УО.
нформационный блок Организационный

блок
Просветительский блок
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росвещение
родителей по тому или
иному вопросу через: •
опросы;

• анкетирование;
• патронаж;
• наблюдение;
•специальные

диагностические
методики,

используемые психологом;
• сбор анамнеза

развития ребенка;
• сбор и анализ

сведений о родителях и
детях;

• изучение семей, их
трудностей и запросов;

• выявление
готовности семьи
сотрудничать с
дошкольным учреждением.

Работа строится на
информации, полученной
при анализе ситуации в
рамках первого блока. По
выявленным проблемам,
вопросам по развитию и
образованию, охраны и
укрепления здоровья
детей с ОВЗ с родите лями
проводятся: • тренинги;

• семинары–
практикумы;

• круглые столы;
•индивидуальные

коррекционные
занятиясовместнос
ребенком и

родителем;
•консультации

учителядефектолога,
педагога – психолога.

Распространение
инновационных подходов

к воспитанию
детей происходит

через:
• рекомендованную

психолого - педагогическую
литературу;

• периодические
издания;

• журналы;
• информационные

буклеты;
•странички учителя–

дефектолога, психолога;
• информационные

корзины, ящики;
• памятки

и информационные
письма для родителей;

• тетрадь
для практических

заданий на закрепление
полученных навыковдома

•наглядная
психологопедагогическая
пропаганда.

2.Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей с
ОВЗ,

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок
•изучение и анализ

детско – родительских
отношений с целью
оказания помощи детям;

• беседы с детьми
с

целью формирования
уверенности в том, что их
любят и о них заботятся в
семье;

• анкетирования,
наблюдение; • опрос;

• работа ППк
(внутренний консилиум) и
ПМПК (городской
уровень);

• тестирование;
• мониторинг.

• Консультативны
е часы учителя –
дефектолога, психолога
для родителей повопросам
предупреждения
психического здоровья, в
развитии индивидуальных
особенностей и
необходимой коррекции
нарушений их развития,

• Родительские
гостиные,

• Семинары,
• Групповые

консультации,
• Родительский
клуб.

•наглядная информация
(стенды, папкипередвижки,
информационные

буклеты,памятки),
• рекомендации учителя

– дефектолога, психолога и
педагогов на сайте ДОО.

• родительские
собрания, включающие

выступление
психолога.

3.Создание условий для участия родителей (законных представителей) в
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образовательной
деятельности

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок
• совместный с

родителями педагогический
мониторинг развития детей,
ознакомление

с
индивидуальным
коррекционно-развивающим
маршрутом.

• выявление
готовности семьи
сотрудничать с дошкольным
учреждением. • изучение
семей, их трудностей
и запросов.

•привлечение
родителей к участию

в детском
празднике.

• привлечение
родителей к совместным
мероприятиям по
благоустройству и
созданию условий в
группах и на участке.

•наглядная
информация (стенды,

папки- передвижки)
• групповые

фотоальбомы,
фоторепортажи

«Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел», «Мы
благодарим».

4.Взаимодействие с родителями (законных представителей) по вопросам
образования ребенка, непосредственно вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок
• анкетирование
• интервьюирование
• беседы
• круглый

стол
«Образовательная
деятельность в детском
саду» • социологические
вопросы

• наблюдения
• «Почтовый ящик»
• журнал «У меня

естьвопрос»

•совместные
детскородительские
проекты; • выставки
работ, выполненные
детьми и их родителями;

• совместные
вернисажи;

• участие в
мастерклассах (а также их
самостоятельное
проведение);

• совместное
творчестводетей,
родителей и педагогов; •
помощь в сборе
природного и бросового
материала для творческой
деятельности
детей;

• подготовке журналов
дляродителей, буклетов,

• видеофильмов о
жизнидетей в детском саду;

• участие в качестве
модераторов и участников
родительских форумов на
Интернет-сайте ДОО;

• помощь в подготовке
электронной рассылки с
советами для родителей или
фотоотчётом о прошедшем
мероприятии.
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• привлечение
родителей к участию в
детском празднике
(разработка идей,
подготовка атрибутов,
ролевое участие).

• привлечение
родителей к совместным
мероприятиям

по
благоустройству и
созданию условий в
группах и на участке. •
организация совместных с
родителями прогулок и
экскурсий по городу и его
окрестностям, создание

тематических
альбомов.

• участие в
творческих выставках,
смотрах-конкурсах.

• мероприятия с
родителями в рамках
проектной деятельности.

5.Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

Информационный
блок

Организационный
блок

Просветительский блок

• анкетирование,
• тестирование

родителей,
• анкеты

обратной
связи,

• брифинг «Вопрос
-

ответ»

• работа советов
различногоуровня
(родительский

комитет, клубы,
совет ДОО),

• проектировании
основной образовательной
программы
образовательной
организации. • творческие
отчеты кружков.

• выработка единой
системы гуманистических
требований в ДОО и семье.

• подбор специальной
литературы с целью
обеспечения обратной связи с
семьей,

• информационные
разделы на сайте ДОО.

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с

семьей.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье:

а) коллективные формы взаимодействия:
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Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в год,

в начале, в середине и в конце учебного года).

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) задач

и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопросов;

информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия

Организации с другими организациями, в том числе и социальными службами.

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не

реже 3-х раз в год и по мере необходимости.

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и форм

работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих

организационных вопросов.

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в

следующем учебном году).

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы.

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары;

тренинги; "Круглые столы".

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам оказания

психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;

ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе.

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением

праздников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных

представителей).

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и

распространение его на семью.

б) индивидуальные формы работы:

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических

работников по мере необходимости).

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся;

определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы

специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям)

работы Организации.

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным представителям).
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Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в форме

домашних заданий.

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной

работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном

этапе развития ребенка.

в) формы наглядного информационного обеспечения:

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные ипередвижные

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах

(например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ребенка", "Как

выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома").

Задачи:

информирование родителей (законных представителей) об организации

коррекционно-образовательной работы в Организации;

информация о графиках работы администрации и специалистов.

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательнойработы.

Задачи:

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной

деятельности обучающихся;

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к

продуктивной деятельности своего ребенка.

г) открытые занятия специалистов и воспитателей:

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания

родителям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год.

Задачи:

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям)

успехов и трудностей своих обучающихся;

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам

дополнительной работы с детьми в домашних условиях.

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определенадолжностными
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инструкциями.

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год):

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность

родителей (законных представителей) и обучающихся.

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп,

электронной почты для родителей (законных представителей):

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную

образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания,

получить ответы по интересующим вопросам.

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развитияобучающихся в

семье.

Новые (внедряемые в ОО) формы

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных

детско-родительских проектов (несколько проектов в год).

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность

родителей и детей.

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп,

электронной почты для родителей.

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания,

получить ответы по интересующим вопросам.

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с детьми с УО:

1. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.

2. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.

3. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и

компетентный партнер.

4. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет

ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и

другими детьми.

5. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих.Он

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют верув его силы, он
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не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

6. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

7. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,

чувства ответственности за свой выбор.

8. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

9. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми

способами.Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условийобучения

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации

образовательногопроцесса.

Задачи:

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с УО, обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;
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целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и

речи;

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального,

регуляционного, оценочного;

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающихего

этапах;

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием

образования;

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк.

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной

коррекции нарушений развития обучающихся с УО и алгоритм ееразработки:

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных

потребностей обучающихся с УО.

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и

поведенческой сферах;

развитие коммуникативной деятельности;

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связнойречи;

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и

формирование эталонных представлений;

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольнойрегуляции;

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;

формирование пространственных и временных представлений; развитие предметной и

игровой деятельности;
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формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;

стимуляция познавательной и творческой активности.

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе

педагогических работников образовательных организаций.

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с УО.

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с УО, но и их родители

(законные представители). Одной из важнейших задач социально- педагогического блока

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так

как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально

помочь ребенку.

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции

нарушений развития детей с ОВЗ

Цели и задачи коррекционно- развивающей деятельности

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 УО посредством индивидуализации и дифференциации

образовательного процесса.

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекциинарушений

развития детей с ОВЗ:

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного

их освоения.

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность
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когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной,

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических

функций и речи;

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного,

оценочного;

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на

завершающих его этапах;

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа

овладения содержанием образования;

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и

ПМПк (консилиума).

Специальные условия в ДОО для получения образования детьми с ОВЗ

Реализация АОП для детей с задержкой психического развития осуществляется в

соответствии с комплексно-тематическим планом, в тесном взаимодействии всех участников

образовательного и коррекционного процессов.

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:

учитель-дефектолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель. Комплексное изучение

всех сторон развития ребенка, выбор методов коррекции, адекватных структуре нарушения

развития, отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех

специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей детей с УО.

Персонал группы – два воспитателя, учитель-дефектолог, помощник воспитателя.

Воспитатели в группах для детей с ОВЗ имеют педагогическое образование, все

аттестованы на высшую и первую квалификационную категории, прошли курсы повышения

квалификации или профессиональной переподготовки по работе с детьми с ОВЗ.

Учитель - дефектолог тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в

течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

Еженедельные задания учителя-дефектолога, учителя-логопеда воспитателю включают в
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себя следующие разделы:

• комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

• индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда и контроля над поставленными

звуками и отработанными лексико-грамматическими формами;

• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых

психических функций.

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. В

группе комбинированной направленности учитель – дефектолог и другие специалисты

проводят для родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-

развивающий процесс, в участие в работе круглых столов, совместных мероприятиях. Родители

тесно взаимодействуют с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и воспитателями

группы. Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей

с УО, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по

развитию дошкольника с ОВЗ. Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых

занятиях, где овладевают навыками практических приемов закрепления полученных знаний с

детьми дома. В тетрадях взаимодействия родителям предлагаются практические задания,

направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей. Использование в

работе инновационных технологий, специальных методов и приемов.

Из-за особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы,

психофизиологических особенностей детей с УО, в образовательном коррекционно-

развивающем процессе используются специальные методы и приемы.

Специальные методы и приемы коррекционно - образовательной работы с

детьми ОВЗ

Таблица 9

Особенности в развитии детей ОВЗ Специальные методы и приемы
еравномерность

формирования психических
функций (повреждение или недоразвитие
отдельных психических процессов)

• Адаптация материала в соответствии с
актуальным и ближайшим уровнем
развития ребёнка
• Индивидуальная помощь со стороны

взрослого или более сильного ребёнка
• Упрощение предлагаемых ребёнку

заданий с учётом его особенностей (более
простые задания, частично выполненные
задания и т.п.)
• Увеличение времени для выполнения

какойлибо деятельности
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Физическая и психическая астения,
снижение работоспособности, повышенная
истощаемость в процессе всех видов
деятельности

Соблюдение охранительного режима
(оптимальная физическая

иинтеллектуальная нагрузка)
• Двигательные разминки, физминутки,

игры и упражнения на развитие мелкой
моторики, релаксационные упражнения в
перерывах между занятиями и на занятиях
• Пролонгированный дневной сон

Недоразвитие высших психических
функций (низкая концентрация внимания,
повышенная отвлекаемость, недоразвитие
восприятия, недостатки зрительно-
моторнослуховой координации, ограничение
объёма памяти,
несформированностьсловеснологических
операций)

Использование комплекса методов
– словесных, наглядных,

практических
• Дробление материала на части
• Чёткие, понятные ребёнку инструкции
•Контроль педагога за

выполнением ребёнком задания
на всех этапах
•Использование схем, алгоритмов,

операциональных карт
• Закрепление изученного материала в

свободной и совместной деятельности
Недоразвитие моторной

сферы,соматическая ослабленность
организма, незрелость центральной нервной
системы

Ограничение упражнений для шеи, резких
наклонов и поворотов головы, глубоких
наклонов, интенсивных прыжков,

активных подвижных игр
•Исключение упражнений с длительным

статическим напряжением мышц и
силовых упражнений
• Подбор упражнений с предметами

разного размера
• Использование дыхательных

упражнений • Ограничение закаливающих
процедур

Эмоционально-личностная незрелость
(лабильность эмоций, неадекватность

Близкая и понятная мотивация
к

выполнению задания
эмоциональных

проявлений, психопатоподобное
поведение)

•Снижение критериев оценки
посравнению с детьми в норме

• Положительная оценка деятельности
•Доброжелательность в

общении (отсутствие упрёков,
резкой критики)

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость

(интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены на формирование

возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые происходят в

процессе организации специальных занятий при преимущественном использовании

коррекционных подходов в обучении.
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Социально-коммуникативное развитие.

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми:

формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогическогоработника

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,

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");

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в

быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их

самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков,

становится умелым, более независимым от педагогического работника, уверенным в своих

возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в

психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает

последующую его социализацию;

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу,

должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть предмет,

перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся

предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать

кастрюли крышками, подбирая их по размеру;

формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать

движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать
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ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения уобучающихся

специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности.

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается

представление о себе, они совершают открытие своего "Я". Ребенок выделяет себя в мире

вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего "Я" через формирование и

пробуждение "личной памяти", через появление своего жизненного опыта, зафиксированного

в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных

ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью.

Познавательное развитие.

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей

действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового,

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный

характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно

становятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования

связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей.

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных

действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует

обеспечению освоения систем сенсорных эталонов.

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребеноквоспринимает

со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить впредставлении образы

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими,

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от

различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, азатем и к

фиксации образа в слове, то есть к появлению образа-представления.

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного

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

слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового

восприятия.

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение

всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группев обучении

акцент в работе смещается на формирование у обучающихся образов- представлений в рамках

упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивныхвидах детской деятельности.

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы
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ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства

ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает

складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-

значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим

ребенком.

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов

логического мышления.

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача

педагогического работника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения

педагогический работник использует совместные действия с ребенком, действия по

подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. Обучение в раннем

возрасте направлено на овладение предметными действиями в соответствии с

функциональным назначением предметов, а также развитию у обучающихся подражательных

возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с четвертого года

жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить

целенаправленные занятия по формированию мышления.

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с

процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления.

Занятия по обучению счету способствуют:

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подражание,

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции);

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или качественному

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения);

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать

причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать);

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и
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количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами,

формирование грамматического строя речи).

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном

развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные знания

о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую

существенные связи и зависимости в той или иной области.

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупыватьи

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного

познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний

объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок,

песен, загадок).

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных

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

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

Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения вчеловеческом обществе.

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у обучающихся

формируются представления о функциональном назначении основных предметов,

окружающих ребенка, и о способах действия с ними.

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания

и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически

правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры

речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по

развитию мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова,

как важных предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми

проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических

речевых нарушений.

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценкарезультатов

своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. Подготовка к

обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной моторики,

подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с
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детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на

протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой годжизни) - проводятся занятия

по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у

обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в

подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и

речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами.

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы:

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии

и преемственности в работе всех педагогических работников.

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям),

обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного

материала.

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и

дидактического материала.

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его

соответствие возможностям ребенка.

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение

в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики.

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета,

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны

педагогических работников, работа с родителям (законным представителям).

Принципы построения индивидуальных программ:

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, учет

особенностей развития познавательных возможностей ребенка,

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка,

прогнозирование динамики овладения программным материалом.

Алгоритм построения индивидуальных программ;

1) Работа над пониманием обращенной речи.

2) Развитие мелкой ручной моторики.

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха.

4) Развитие ритмических возможностей.

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики.

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные

слова, фраза, диалогическая речь.
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Задачи обучения:

а) создание предпосылок развития речи;б) расширение понимания речи;

в) совершенствование произносительной стороны речи; г) совершенствование тонкой

ручной моторики;

д) развитие ритма;

е) развитие дыхания;

ж) развитие речевого дыхания и голоса;з) развитие артикуляторной моторики;

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти.

Задачи I этапа:

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи.

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных

слов-корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту").

3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как собачка

лает", "Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона каркает?".

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями.

5. Стимулировать формирование первых форм слов.

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов

слитно.

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения.

Выражать свои потребности и желания словами: "Привет!", "Пока!", "Дай пить", "Хочу спать",

"Хочу сок", "Спасибо!"

Задачи II этапа:

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку

среди других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор).

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры).

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые

действия).

4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания).

5. Постановка гласных звуков.

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от

легких упражнений до сложных.

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом.

Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды).

Способы постановки звуков:

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по



96

подражанию получается крайне редко);

механический способ;

постановка от других звуков, правильно произносимых; постановка звука от

артикуляторного уклада;

смешанный (когда используются различные способы).

Задачи III этапа:

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры,

настольно-печатные).

2. Расширение объема фразовой речи.

3. Формирование грамматического строя речи.

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов.

5. Работа по словоизменению и словообразованию.

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных

звуков, автоматизация и дифференциация звуков).

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной
игры).

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты.

Художественно-эстетическое развитие.

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными методами

иприемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются:

наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на

музыкальных инструментах, использование аудиозаписи);

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание

песен, показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, показ

танцевальных движений);

метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; метод подражания

действиям педагогического работника;

метод жестовой инструкции;

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического

работника.

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий:

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия обучающихся

музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям

музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках

одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности обучающихся;
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повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах

занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов,

детских музыкальных инструментов); активно-действенное и ярко эмоциональное участие

педагогических работников, родителей (законных представителей) в проведении музыкальных

занятий, праздников, времени досуга.

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие

подразделы:

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к

окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию

потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный

характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и

запоминать знакомые мелодии.

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с

педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его

интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг

друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением.

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и

психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под музыку,

обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и

движению. На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под

музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг

другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать

сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного,

плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками,

погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными

движениями по показу педагогического работника, притопывать одной и двумя ногами,

"пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко

прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения,

отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и животных. В

процессе танцев у обучающихся совершенствуется моторика, координация движений,

развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и

развиваются представления о связи музыки и движений.

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у обучающихся

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и
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произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у

обучающихся музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух,

чувство музыкального ритма.

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых

у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие

разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания,

сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи,

активизирует умение обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества

воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях.

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в

к оллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником и другими детьми,

включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать

образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов

костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсценировке

того или иного спектакля уобучающихся закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества

предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои

индивидуальные способности.

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у обучающихся

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление

самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и

положительных личностных качеств.

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем-дефектологом.

Такое расписание позволяет учителю-дефектологу участвовать в организации

театрализованной деятельности обучающихся в утренние часы (один раз в неделю).

Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями художественной

литературы является важным направлением в коррекционной работе с ними.

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных

героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев

между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь

чувств и действий персонажей с образами природы.

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника,

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра
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насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка,

развивает его память, стимулирует развитие связной речи.

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных

произведений с простым сюжетом.

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмоциональное

отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного

речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей

ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями.Фольклорный материал хорош

для обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями,

вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическимработником стоит задача - вызвать

положительное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и

чувствовать интонацию.

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над простым

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учат

обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение

соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые

тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию,

с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено.При работе над

текстом педагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых

персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному

герою и отрицательному персонажу. Педагогические работники показывают детям, как надо

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные

представления и черты характера, одновременно уча обучающихся правильно выражать свои

мысли и оформлять высказывания.

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности:

рассказывание текста детям;

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных

иллюстраций;

пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника;пересказ текста детьми с

опорой на игрушки или иллюстрации; пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы;

беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихся

нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведением.

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. К



100

концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории и рассказы.

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является составление

и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями из

ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы.Составление и обсуждение

таких историй способствует пониманию детьми причинно- следственных связей в жизни

обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает

детский коллектив.

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое

значение играет игра-драматизация, которая является действием самих обучающихся. В такой

игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать насебя определенную роль,

действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации

обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием,

словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх

ребенок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то

рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются

коммуникативные и языковые способности.

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обязательное

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся

обучающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи,а с

умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать.

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану:

чтение художественного произведения педагогическим работником;

работа над пониманием текста;

повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; повторение

текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуации

визуально-тактильно контакта между ними); повторение текста ребенком

самостоятельно.

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки

должны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие

малыши"), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно,

чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобыповторение не

было скучным, в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для

куклы, мишки, другого воспитателя.
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В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных

манерах и техниках.

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации,

охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с

чтением ребенку в семье и на досуге.

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образомсвязана

с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня

развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность

возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с

игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к

окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность.

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста

без целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают

изобразительной деятельностью.

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной,

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии спедагогическим

работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной

деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему

миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности;

формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-

технических умений.

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем- дефектологом,

и педагогом-психологом (индивидуально).

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию

изобразительной деятельности.

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по

игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и

развитием речи.

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как

правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используютсяи



102

другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об

окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности. На

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их

внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать

обучающихся к выполнению изображения вместе с педагогическим работником (прибегая к

совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает полученный результат

личностно значимым для ребенка.

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных

недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности,

поведения, общения и социализации.

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности:

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок

усваивает способы передачи основных признаков предмета - формы и величины. При

ощупывании предметов у обучающихся формируются способы обследования предметов и

выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивновоспринимаемом,

а затем и в активной речи ребенка;

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных

навыков, то есть умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и

развития общих интеллектуальных умений;

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе

занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-двигательная

координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия

рисованием формируют у обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять

задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка.

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка,

наполняют смыслом его самостоятельную деятельность;

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте,

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми

объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и
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отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется

способность преобразовывать предметные отношения различными способами

- надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям

("Построй домики для зайчика и ежика"), конструирование по собственному замыслу.

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов

программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию,

формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной

деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной

сетке занятий;

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду

является воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственнымподелкам,

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным

материалом.

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и общая

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно

происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, называющими орудия,

действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает

грамматический строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую,

регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного

материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение

ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную

активность.

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются

представления о мире профессий, обучающиеся начинают узнавать людей в униформе как

представителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудиятруда и одежды.

Под влиянием педагогического работника у обучающихся формируется уважительное

отношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессиональной

деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий

- воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей (законных

представителей) и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, обучающиеся

овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных

профессий. Таким образом, достигается единство представлений обучающихся и их трудовых

навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку

данное единство лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка.

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого
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года жизни, программа предлагается на два года обучения.

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся

эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-

прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениямдетской

художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо

сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением

народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для

эмоционального восприятия ребенком содержания художественного произведения.

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические работники

организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание

обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание еепередать, пользуясь

доступными изобразительными средствами.

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем сами

выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится.

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работником,

использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица

того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную

обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных

композиций, при этом главное научить обучающихся согласовывать свои действия друг с

другом, они должны научиться находить свое место в общей работе.

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку 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.

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под

руководством педагогического работника, находясь в специализированной дошкольной

образовательной организации, обучающиеся оказываются не способны создавать изображения

по собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех

видов становления изобразительной деятельности -лепки, аппликации, рисования. Однако в

результате целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в специализированной

организации обучающиеся могут научиться создавать изображения сначала с использованием

элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу.



105

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обучающихся с

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений

видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в

становлении эстетического восприятия у обучающихся играет развитие их художественного

восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов

декоративно-прикладного искусства. В беседе педагогический работник обращает внимание

обучающихся на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое

вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не

нравится" к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства

вызывает изображение и его персонажи.

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству

предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в

благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев,

в создании композиций из цветов и природного материала. Закрепить представления

обучающихся о роли и месте изобразительного искусства в жизни человека можно в ходе

регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении

архитектурных памятников и заповедников.

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые три года

пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации

пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в различные методы работы

педагогических работников и виды детской деятельности, а на четвертом году обучения

выделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического

воспитания.

Физическое развитие.

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации.

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье и

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию

включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и

климатические условия.

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной образовательной
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организации признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или

воспитателем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания занимают

подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на

других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок,

проводимых воспитателем.

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. В

занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных

движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевогопояса и ног, координацию

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.

Организация физического воспитания базируется на физиологических механизмах

становления движений в процессе развития растущего детского организма. В ходе утренней

гимнастики в семье и на занятиях в Организации целесообразно предлагать детям основные

виды движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в

положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на

коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег)и к

подвижным играм.

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук

ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий

обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся

отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую,

одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им

движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и

тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-

двигательной координации служит основой для становления типичных видов детской

деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также

способствует повышению познавательной активности обучающихся.

Формирование представлений о здоровом образе жизни.

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на весь

период пребывания обучающихся в дошкольной образовательной организации: 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
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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.

Специфика проведение групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми с УО

Коррекционно-развивающая работа с детьми с УО реализуется в организованной

совместной деятельности:

- макрогруппами

- микрогруппами

- индивидуально.

Содержание коррекционной работы специалистов

Таблица 10

Специалист ДОО Направление Основное содержание работы
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Учитель-
дефектолог,

учитель-
логопед

Формирование
целостной

картинымира

• Формирование знаний и
представлений ребенка о себе,
своей семье, стране, в которой
он живет, окружающем мире:
мире природы и мире
предметов. • Сенсорное
развитие
•Развитие высших психических
функций
•Организация познавательно –
исследовательской и

опытно-
экспериментальной
деятельности
•Формирование общепринятых
норм поведения и нравственных
качеств.
• Развитие познавательного
интереса, любознательности,
расширение кругозора.
• Развитие гендерных и
патриотических чувств.
• Формирование основ
безопасного поведения в быту,
социуме, в природе.
•Развитие коммуникативных
навыков взаимодействия.
•Овладение нормами и
правилами здорового образа
жизни.
•Развитие координации речи с
движением.
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Формирование
элементарных
математических
представлений

•Формирование представлений о
цвете, форме, величине.
• Развитие счетных навыков
(счет, пересчет, отсчет).
•Формирование представлений о
числовом ряде.
•Развитие умения соотносить
число (цифру) и количество.
•Знакомство с цифрами.
•Развитие пространственной
ориентировки на листе бумаги и
плоскости, в пространстве.
•Развитие ориентировки во
времени.
•Развитие конструктивно –
модельной деятельности.
•Совершенствование
графических навыков и
развитиезрительно -

моторнойкоординации.
•Развитие общей и мелкой
моторики, координационных
способностей.
•Формирование умения
сохранять правильную осанку.

Развитие
фонематического
восприятия

и
звукопроизношения

• Развитие артикуляционной
моторики.
•Развитие пассивного

иактивного словаря
•Формирование
фонематического восприятия.
•Формирование

исовершенствование
грамматического строя речи
(навыков словообразования,
словоизменения, согласования в
речи по родам, падежам и
числам).
•Формирование понимания и
использования в

речи предложно-
падежных
конструкций.
•Развитие

просодической стороны
речи.
•Развитие произносительной
стороны речи.
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•Работа над слоговой структурой
речи
•Формирование

фонетико-
фонематической системы языка
и навыков звукового анализа и
•Обучение элементам грамоты.
•Развитие связной речи и
речевого общения.
•Развитие игровой

и театрализованной
деятельности.
•Развитие умения передавать
ритмический рисунок.
•Развитие слухового внимания,
памяти.
•Развитие координации речи с
движением.
•Формирование умения
сохранять

правильную
осанку.синтеза

Воспитатель Развитие
продуктивных

видов
деятельности.

•Развитие эстетического вкуса.
•Формирование интереса к
изодеятельности.
•Формирование

навыков продуктивной
деятельности (рисование, лепка,
аппликация,конструирование).
•Обогащение сенсорного опыта.
•Развитие зрительного
восприятия, зрительномоторной
координации.
•Развитие мышления, внимания,
памяти, воображения.

Ознакомление
с

художественной
литературой

• Формирование и развитие
интереса к произведениям
литературы
•Формирование представлений о
различных литературных
жанрах.
•Развитие

познавательного
интереса, устной диалогической
и монологической речи.
•Развитие воображения,
устойчивости, объема и
концентрации внимания.
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Развитие
сюжетноролевой игры
и театрализованной
деятельности.

• Обогащение социально
–игрового опыта детей.

•Побуждение
к

самостоятельному
распределению ролей.
• Развитие игровых

умений.
•Формирование

умения
выбирать удобное место для
игры и организовывать игровую
обстановку,

подбирать необходимый
игровой материал и атрибуты.
•Развитие речи

и коммуникативные
способностей.
• Развитие театрализованной
деятельности.
•Формирование
доброжелательных
взаимоотношений.
•Развитие мышления, внимания,
памяти, воображения.

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в

режимных моментах

Таблица 11

Форма коррекционной работы Содержание коррекционной работы.
Утренняя гимнастика Развивать умение понимать и принимать

инструкцию. Развитие общей и мелкой
моторики, двигательной активности,
ориентировки в пространстве. Развитие
зрительного и слухового внимания

Артикуляционная гимнастика Развивать мышцы
артикуляционного аппарата.

Формировать умение правильно и
четко проговаривать звуки родного языка.

Гимнастика пробуждения Развивать умение понимать и принимать
инструкцию. Развитие общей и мелкой
моторики, двигательной активности,
ориентировки в пространстве. Развитие
зрительного и слухового внимания.

Дидактическая игра Закрепление знаний, навыков и
уменийдетей, полученных на
коррекционных

занятиях.
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Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и
поддерживать игровую деятельность.
Развивать умение понимать и принимать
инструкцию. Обогащение предметного
словаря, словаря признаков, глагольного
словаря. Развитие диалогической и
монологической речи

Индивидуальная коррекционная
работа по заданию учителя-

дефектолога

Выполнение упражнений на развитие ВПФ,
на коррекцию фонематического восприятия,
лексико - грамматической стороны речи и
связной речи. Артикуляционная гимнастика.
Координация речи с движением.

Индивидуальная коррекционная
работа по заданию учителя-
дефектолога

Развивать саморегуляцию и
самоконтроль
Коррекция и развитие внимания, памяти,
мышления. Сенсорного

восприятия.
Развивать умение понимать и принимать
инструкцию

Досуги, праздники,
театрализованная деятельность

Развитие творческого воображения. Развитие
мелкой и общей моторики. Развитие
слухового, зрительного, тактильного
восприятия Развитие диалогической и
монологической речи.

Прогулка (подвижные игры) Развивать наблюдательность, формировать
целостную картину мира Коррекция
психических процессов (внимание, память,
восприятие) Развитие двигательной
активности, коммуникативной стороны речи,
ориентировки в

пространстве,
эмоционально-волевой сферы.

Культурно-гигиенические
навыки

Развитие мелкой моторики Развитие
тактильного восприятия, внимания,
мышления. Развитие

зрительно-
пространственной ориентировки. Развивать
умение понимать и принимать инструкцию.

рудовая деятельность Развивать умение понимать и принимать
инструкцию. Обогащение предметного
словаря, словаря признаков, глагольного
словаря. Развитие диалогической и
монологической речи. Развитие общей и
мелкой моторики. Развитие сенсорного
восприятия

Индивидуальная форма коррекционной работы

Таблица 12

Специалист ДОО Направление и основное содержание работы
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Учитель
– дефектолог,
учитель-
логопед

Коррекционная работа по развитию познавательных
процессов:
• Развитие устойчивости внимания, способности к
концентрации, распределению и переключению внимания.
• Формирование и развитие мыслительной деятельности,
операций анализа, синтеза, обобщения, сравнения,
классификации, абстрагирования.
• Развитие способности к запечатлению, сохранению, и
воспроизведению материала, развитие разных видов памяти.
• Воображения
• Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия.
• Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной
координации, подготовка руки к письму.
• Развитие пространственной и временной ориентации.
• Формирование навыков саморегуляции и самооценки
деятельности. Коррекционная работа по развитию
речевых процессов:
• Формирование навыков правильного звукопроизношения
• Развитие фонематических процессов
• Коррекция звукослоговой структуры речи
• Расширение, уточнение и систематизация пассивного и
активного словаря
• Развитие грамматических операций

(словоизменение, словообразование, согласование по
родам, падежам и числам)
• Формирование и развитие связной речи

Воспитател
ь

• Индивидуальная работа по рекомендациям учителя –
дефектолога, логопеда, психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре.
• Сенсорное развитие
• Развитие общей и мелкой моторики
• Развитие навыков продуктивной деятельности

Музыкальны
й
руководител
ь

• Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с помощью
• музыкально – ритмических упражнений.
• Координация дыхания и голосообразования.
• Развитие певческих навыков.

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"

В направлении "Путь к себе" у обучающихся закрепляется образ "Я"; они учатся

понимать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны
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личности.

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-гигиенических

навыков в жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма

человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с

окружающим миром.

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их

повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих технологий,

нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми создает основу

для формирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в

ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные

жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и

самочувствия, либо наносят им урон.

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со

своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за

своим телом.

В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся знакомят с

основными средствами познания мира - зрением, слухом, кожной и мышечной

чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений

обучающиеся постигают особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в

повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются

специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и эмоционального

опыта, который закладывает основы представлений обучающихся о различных чувствах и

их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими людьми.

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к

органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них

навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей.

. При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и вода - наши

лучшие друзья" - происходит формирование представлений обучающихся о единстве

Человека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе

понимания дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления

биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными и

суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими

изменениями.

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о

возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают
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понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и

от поведения человека. Такой подход является основой для формирования представлений о

здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма.

В дальнейшем "солнце, воздух и вода" рассматриваются как факторы, оказывающие

важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле.

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов.

Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий обучающихся

знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года.

Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же обучающихся знакомят

с необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления.

Обучающиеся практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных

мышц и развития остроты зрения.

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают

навыками контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений.

Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон

в проветриваемом помещении становится для обучающихся важным условием здорового

образа жизни.

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у

них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни

человека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и

оздоровления своего организма.

Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено формированию у

обучающихся представлений о значении двигательной активности в жизни человека.

Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и

роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения,

выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольникизнакомятся с ролью

подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости;

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней

гимнастики.

. Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" посвящена

формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом

питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их

качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения,

культуры питания и поведения за столом.

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо
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правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У обучающихся

закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми

зубами и деснами, органами пищеварения. В направлении "Советы доктора Айболита"

работа посвящена формированию у обучающихся представлений о возможностях

традиционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма.

Обучающихся знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых необходимо

обращение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской помощи.

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая

температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела.У

обучающихся формируются представления о своих правильных действиях в проблемных,

жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку,

необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла

и другое.

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у

обучающихся.

В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на закрепление у

обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших,

жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в

активном, здоровом состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек

(переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию

организма.

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на

пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в

экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время

пожара, наводнения, большого скопления людей.

Содержание работы в Организации должно быть направлено на совершенствование

духовного развития обучающихся, укрепление их физического здоровья и создание условий

для обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального

психологического комфорта. В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на

здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведенияв различных жизненных

ситуациях.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются

парциальные программы:

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции

недостатков в развитии обучающихся с УО.
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Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает все

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной работы

определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления

их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционная
направленность работы

в рамках
социализации,

развития общения,
нравственного,
патриотического
воспитания.
Ребенок в семье

исообществе

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового
общения с педагогическим работником и другими детьми:
1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство
доверия и желание сотрудничать с педагогическим работником;
2) создавать условия для ситуативно-делового общения с
педагогическим работником и другими детьми, раскрывая
способы совместных действий с предметами, побуждая и
поощряя стремление обучающихся к подражанию;
поддерживать инициативу обучающихся к
совместнойдеятельности и к играм рядом, вместе;
4) формировать средства межличностного взаимодействия
обучающихся в ходе специально созданных ситуаций и в
самостоятельной деятельности, побуждать их использовать
речевые и неречевые средства коммуникации; учить
обучающихся пользоваться различными

типамикоммуникативных высказываний (задавать вопросы,
строить простейшие сообщения и побуждения);
5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных
возможностей побуждать обучающихся к внеситуативно-
познавательному общению, поддерживать инициативу в
познании окружающего, создавать проблемные ситуации,
побуждающие обучающихся к вопросам;
6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать
условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-
личностного общения, привлекая его внимания к особенностям
поведения, действиям, характеру педагогических работников;
готовить к контекстному общению, предполагающему
соблюдение определенных правил коммуникации.
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных
представлений о себе:
1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к
себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить
по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени,
соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!";
2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя,
других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг
на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой,
среди друзей;
3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в
признании его усилий, стремления к сотрудничеству с
педагогическим работником, направленности на получение
результата.
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Создание условий для привлечения внимания и интереса к
другим детям, к взаимодействию с ними:
1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений,
поглаживания, визуального контакта;
2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной
эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда,
обмениваться игрушками;
3) создавать условия для совместных действий обучающихся и
педагогических работников (игры с одним предметом - мячом, с
песком, с водой);
4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия
эмоционального напряжения, негативных поведенческих
реакций;
5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик
при проведении праздников (Новый год, День рождения,
выпускной праздник в детском саду). Создание условий и
предпосылок для развития у обучающихся представлений о месте
человека в окружающем мире, формирования социальных
3) эмоций, усвоения моральных норм и правил:
1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к
другому человеку, педагогическому работнику, другим детям
через пример (педагогического работника) и в играх-
драматизациях со сменой ролей;
2) развивать представления о социальных отношениях в процессе
наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения
художественной литературы;
3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к
сочувственному отношению к другим детям, к оказанию им
помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение
к родителям (законным представителям), педагогическим
работником; окружающим детям;
4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя
диалог, монолог (умение идти на компромисс для
бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть
терпеливыми, терпимыми и милосердными);
5) формировать адекватную самооценку в совокупности
эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя "я
хороший" и умения критично анализировать и оценивать
продукты своей деятельности, собственное поведение;
6) создавать условия для преодоления негативных качеств
формирующегося характера, предупреждения и устранения
аффективных, негативистских, аутистических проявлений,
отклонений в поведении, а также повышенной тревожности,
страхов, которые могут испытывать некоторые обучающиеся с
ЗПР; 7) создавать условия для обогащения нравственно-
этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и
поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только
знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную
оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался
правил в повседневной жизни.



119

Коррекционная
направленность работы по
формированию навыков
самообслуживания,
трудовому воспитанию

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее
осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие
саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в
самостоятельной деятельности:
1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности
обучающихся в быту, во время игры;
2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с
опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность
действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного
внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду;
3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах
умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя
вербальные и невербальные средства: показ и называние
картинок, в которых отражена последовательность действий при
проведении процессов самообслуживания, гигиенических
процедур;
4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой
опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки,
навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и
на улице;
5) воспитывать осознание важности бережного отношения к
результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам);
6) развивать способность к элементарному планированию, к
произвольной регуляции действий при самообслуживании в
бытовой элементарной хозяйственной деятельности;
7) совершенствовать трудовые действия обучающихся,
продолжая развивать практические умения, зрительно-
двигательную координацию, постепенно подводя к
самостоятельным действиям;
8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с
педагогическим работником на участке Организации,
поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение
подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для
выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на
прогулке;
9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению
различных поделок из бумаги, природного, бросового
материалов, ткани и ниток, обращая внимание на
совершенствование приемов работы, на последовательность
действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать
умение обучающихся ориентироваться на свойства материалов
при изготовлении поделок;
10) развивать планирующую и регулирующую функции речи
обучающихся в процессе изготовления различных поделок и
хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую
работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы
для труда;
11) закреплять умения сервировать стол по предварительному
плану-инструкции (вместе с педагогическим работником);
12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать
связную речь при обучении их различным видам труда и при
формировании навыков самообслуживания.
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Формирование
основ безопасного

поведения в быту, социуме,
природе

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для
человека и безопасного поведения: 1) знакомить с условиями
быта человека одновременно с формированием понимания
различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей
человека информации;
2) разъяснять назначения различных видов техники и
технических устройств (от видов транспорта до бытовых
приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая
правила техники безопасности;
3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма
тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения
обучающихся, процессы памяти, внимания;
4) обращать внимание на особенности психомоторики
обучающихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить
профилактику умственного и физического переутомления
обучающихся в разные режимные моменты;
5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности
обучающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий
режимы нагрузок;
побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и
играх знания об основных правилах безопасного поведения в
стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной
литературой, картинным материалом, историческими
сведениями, мультфильмами;
7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов
и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации,
литературные произведения;
8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с
сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о
способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях,
потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся
наполнять знакомую игру новым содержанием;
9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник
МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД
(регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных
средств, работники информационной службы), побуждать их
отражать полученные представления в игре;
10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера
телефонов, четко и правильно сообщать необходимую
информацию (в соответствии с возрастными и
интеллектуальными особенностями обучающихся);
11) формировать элементарные представления о безопасном
поведении в информационной среде: о необходимости
согласовывать свои действия с родителями (законными
представителями), педагогическим работником по допустимой
продолжительности просмотра телевизионной передачи,
компьютерных игр и занятий;
12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе
игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе
проигрывания ситуаций по основам безопасности
жизнедеятельности;
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13) расширять объем предметного (существительные),
предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные)
словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния
объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;
14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с
безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель
транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила
движения, информационные, запрещающие, предупреждающие
знаки);
15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у
обучающихся в нестандартных и потенциально опасных
ситуациях;
16) расширять, уточнять и систематизировать представления
обучающихся о некоторых источниках опасности для
окружающего природного мира: обучающиеся должны
пониматьпоследствия своих действий, уметь объяснить, почему
нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и
ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять
водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно
разводить огонь
только в специально оборудованном месте и в присутствии
родителей (законных представителей), педагический работников,
перед уходом тщательно заливать место костра водой;
17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам,
проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны
быть знания о правилах безопасного поведения, но информация
не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических
6) состояний

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются

парциальные программы:

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасной жизнедеятельности

детей дошкольноговозраста» Безопасность:учебноепособиепоосновамбе

зопасностижизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Детство-Пресс;

Лыкова И.А. «Мирбезопасности». Издательство Дом«Цветной мир».

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников

«Мы живем в России» (старшаягруппа.)—М.:«ИздательствоСкрипторий2003»,2007.—112с.

Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я- ты-

мы»РекомендованоМинистерствомобразования РФМоскваМозаика-синтез2005

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. «Трудовое воспитание в детском

саду»Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет, под редакцией

М. А.Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез,2007

Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Нравственное воспитание в детском саду» Программа

иметодические рекомендации. Библиотека «Программы воспитания и обучения в детском
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саду».Подобщейредакцией:докторапедагогическихнаукТ.С.Комаровой,кандидатапедагоги

ческихнаукВ.В. Гербовой.Издательство: Мозаика-Синтез,2008 г.

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области

"Познавательное развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционная
направленность
работы по
сенсорномуразвитию

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической
деятельности:
1) развивать любознательность, познавательные способности,
стимулировать познавательную активность посредством создания
насыщенной предметно-пространственной среды;
2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного,
стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;
3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся,
исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их
выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на
ощупь, по запаху и на вкус;
4) организовывать практические исследовательские действия с
различными веществами, предметами, материалами, постепенно
снижая участие и помощь педагогического работника и повышая
уровень самостоятельности ребенка;
5) учить приемам обследования - практического соотнесения с
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания,
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и
приложения данного элемента к образцу-эталону);
6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению
выделять заданный признак;
7) формировать полноценные эталонные представления о цвете,
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с
уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи
синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к
самостоятельному выделению и словесному обозначению
признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов;
8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм
обследования объектов на основе зрительного, слухового,
тактильно-двигательного восприятия для выделения
максимального количества свойств и признаков;
9) развивать способность узнавать и называть объемные
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами
ис реальными предметами;
10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета
из частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая
количество частей и конфигурацию разреза;
11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру
материалов, величину предметов, узнавать и называть их;

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд,
сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя
степени сравнения прилагательных;
13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми
признаками при группировке предметов, исключении лишнего,
обосновывать выбор принципа классификации;
14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами
объектов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным
признаком, размером и расположением как признаками
относительными); развивать способность к их идентификации,
группировке по двум и нескольким образцам, классификации;
4) развивать мыслительные операции анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования,
классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых
признаков.

Коррекционная
направленность

вработе по
развитию
конструктивной
деятельности

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного
мышления, способности к моделированию:
1) формировать интерес к конструктивным материалам и их
игровому использованию: демонстрация продуктов
конструирования (строительство загонов и домиков для зверей,
мебели для куклы) с целью;
2) развивать интерес к конструированию и побуждать к
"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными
объектами, поощряя стремление обучающихся называть
"узнанную" постройку;
3) формировать у обучающихся желание подражать действиям
педагогического работника; побуждать к совместной
конструктивной деятельности при обязательном речевом
сопровождении всех осуществляемых действий;
4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и
анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая
их функциональное назначение, определяя соответствие форм,
размеров, местоположения в зависимости от задач и плана
конструкции;
5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем
конструирования из частей (используют прием накладывания на
контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание
развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из
частей;
6) развивать умение действовать двумя руками под контролем
зрения в ходе создания построек;
7) развивать операционально-технические умения обучающихся,
используя разнообразный строительный материал;
8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным
материалом, требующим разных способов сочленения и
расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с
втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки
и крепления с помощью гаек, замков);
9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания
обучающихся использовать как указательные и соотносящие
жесты, так и словесные указания;
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10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а
затем - к самостоятельному обыгрыванию построек;
11) для старших дошкольников организовывать конструктивные
игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками,
разрезными картинками-пазлами;
12) положительно принимать и оценивать продукты детской
деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая
видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;
13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как
искусстве и о строительстве как труде по созданию различных
построек, необходимых людям для жизни и деятельности;
14) закреплять представления обучающихся о форме, величине,
пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать
это в речи;
15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных
наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя
при этом прилагательные и обозначая словом пространственные
отношения;
2) формировать способность к анализу и воспроизведению
конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки
построек;
17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования
все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и
планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении
рассказывать о последовательности конструирования после
выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;
18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать
приобретенные конструктивные навыки для создания построек,
необходимых для развертывания или продолжения строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и
подвижных игр;
19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по
заданному началу и собственному замыслу (с предварительным
планированием и заключительным словесным отчетом).
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Коррекционная
направленность
работы по
формированию
элементарных
математических
представлений

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных
математических представлений в дочисловой период:
1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в
группы на основе выделенного признака (формы, размера,
расположения), составлять ряды-серии (по размеру,
расположению);
2) совершенствовать навыки использования способов проверки
(приемы наложения и приложения) для определения количества,
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;
3) создавать условия для практических действий с дочисловыми
множествами, учить практическим способам сравнения множеств
путем наложения и приложения;
4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся,
ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем
установления взаимно однозначного соответствия (приложения
один к одному).
Развивать понимание количественных отношений, количественной
характеристики чисел:
1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай",
пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением
пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на
основании прослеживания глазами;
2) учить выделять определенное количество предметов из
множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него,
соотносить с количеством пальцев, палочек и другого
символического материала, показывать решение на пальцах,
счетных палочках;
3) при затруднениях в использовании математической символики
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с
рукой ребенка;
4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее
число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число,
удаляя один объект из группы;
5) совершенствовать счетные действия обучающихся с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и
зрительного восприятия;
знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя
из уровня их математического развития на каждом этапе
образовательной деятельности);
7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа
из единиц на различном раздаточном материале;
8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать
знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений,
соотносить их с количеством объектов;
9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на
бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из
различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки,
палочек); лепке из глины, теста, пластилина;
10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд,
выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать
соответствующую цифру к количеству объектов, выделять
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цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических
изображений объектов, геометрических фигур) и называть их
обобщающим словом.
Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими
задачами с опорой на наглядность и практические действия:
1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;
2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога
(один говорит первую часть условия, второй - другую, третий
задает вопрос);
3) знакомить обучающихся с различными символическими
обозначениями действий задачи, использованием стрелок,
указателей, объединительных и разъединительных линии;
4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной
наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в
пределах усвоенного состава числа;
5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в
цвете, форме, количестве предметов;
6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-
драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание,
используя наглядный материал и символические изображения
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и
включать сформированные представления в предметно-
практическую и игровую деятельности. Формирование
пространственных представлений:
1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах
работы;
2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в
телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу,
впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с
правой и левой рукой правую и левую стороны тела;
3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу,
впереди-сзади, справа-слева);
4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные
отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной
инструкции;
6) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с
пространственным значением;
6) обращать особое внимание на относительность
пространственных отношений при передвижениях в различных
направлениях, поворотах, действиях с предметами;
7)создавать условия для осознания детьми пространственных
отношений путем обогащения их собственного двигательного
опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном
направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-
вектора,по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с
предметами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?";
8) закреплять умение использовать словесные обозначения
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом
движением руки и указательным жестом;
9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя
задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая
слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;
10) формировать ориентировку на листе, закреплять при
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выполнении зрительных и слуховых диктантов;
11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего
напротив;
12)побуждать обучающихся перемещать различные предметы
вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по
кругу (по словесной инструкции педагогического работника и
самостоятельно);
13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе
игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные
пространственные признаки, структурные элементы
геометрических фигур: вершины, углы, стороны;
14) формировать ориентировку на листе и на плоскости;
15)формировать представления обучающихся о внутренней и
внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять
эти представления в практических видах деятельности
(рисовании,аппликации, конструировании);
16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая
линия", "ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая
линия", закрепляя в практической деятельности представления
обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя
линиииз различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной
проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование
временных представлений:
1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели,
месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности
времен года, месяцев, дней недели, времени суток;
2) использовать наглядные модели при формировании временных
представлений;
3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о
том, что родители (законные представители), педагогические
работники тоже были маленькими;
4) формировать понимание временной последовательности
событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);
7) развивать чувство времени с использованием песочных часов.



128

Коррекционная
направленность
работы по
формированию
целостной

картины
мира,

расширени
юкругозора

Создание предпосылок для развития элементарных
естественнонаучных представлений:
1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм
обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой
ориентировки) для выделения максимального количества свойств
объекта;
2) организовывать наблюдения за различными состояниями
природы и ее изменениями с привлечением внимания
обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра,
шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня
(во время грозы), к различению голосов животных и птиц;
3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его
словом, правильное его понимание и использование (трещит,
поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками
зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-
грамматическим недоразвитием;
4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и
представлений умению составлять рассказы и описывать свои
впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с
опорой на схемы);
5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие
технические средства и приспособления, усиливающие и
повышающие эффективность восприятия;
6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для
понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов,
для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не
тонет). Создание условий для формирования предпосылки
экологической культуры:
1) создавать условия для установления и понимания причинно-
следственных связей природных явлений и жизнедеятельности
человека с опорой на все виды восприятия;
2) организовывать наблюдения за природными объектами и
явлениями в естественных условиях, обогащать представления
обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость,
сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный
темп, недостаточная точность);
3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и
явлений, обогащать словарный запас;
4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки
самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за
растениями и животными, уборкой помещений, территории двора;
5) расширять и углублять представления обучающихся о местах
обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;
6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать
причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в человеческом, животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического
экспериментирования;
7) расширять и закреплять представления обучающихся о
предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и
праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома,
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для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда;
технические средства);
8) формировать и расширять представления о Родине: о городах
России, ее столице, государственной символике, гимне страны;
национальных героях; исторических событиях, обогащая
словарный запас;
9) расширять и уточнять представления обучающихся о
макросоциальном окружении (улица, места общественного
питания, места отдыха, магазины, деятельность людей,
транспортные средства);
10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях
природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с
изменениями в жизни людей, животных, растений в различных
климатических условиях;
11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый
год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День
учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы,
спортивные праздники);
12) расширять словарный запас, связанный с содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового
опыта обучающихся.

Коррекционная
направленность

вработе по
развитию высших
психических
функций

Развитие мыслительных операций:
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу
наглядно-действенного мышления, создавать специальные
наглядные проблемные ситуации, требующие применения
вспомогательных предметов и орудии;
2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении
наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного
соотнесения;
3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной
ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет;
выловить из банки разные предметы, используя соответствующее
приспособление);
4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и
вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми
предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником,
грабельками, наборами для песка;
5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения,
синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков;
6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических,
схематических моделей, а также реальных объектов в
определенной последовательности, сначала с помощью
педагогического работника, затем самостоятельно;
7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям,
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания,
выполнять графические изображения деталей конструкторов (с
разных сторон);
8) развивать антиципирующие способности в процессе
складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек
(работу связывают с другими видами продуктивной деятельности),
построении сериационных рядов;
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9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по
элементам);
10) развивать способность к замещению и наглядному
моделированию в играх на замещение, кодирование,
моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной
комнатой);
11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные
изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и
детали (2-3 элемента);
12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные
изображения;
13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх
"Продолжи ряд", "Закончи ряд");
14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии
на наглядном материале;
15) формировать умение делать простейшие умозаключения
индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за
природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе
имеющихся знаний и представлений;
16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки
предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне
конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и
сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;
17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения
на основе существенных признаков, осуществлять классификацию;
18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;Развитие
мнестической деятельности:
1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала,
игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития
зрительной и слухо-речевой памяти;
2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти,
динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость,
тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля.
Развитие внимания:
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних
этапах работы;
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в
разных видах деятельности и посредством специально
подобранных упражнений;
3) развивать способность к переключению и к распределению
внимания;
4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при
выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в
специальных упражнениях

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются

парциальные программы:



131

Шевелев К. В. Ш 37 Парциальная общеобразовательная программа дошкольного

образования «Формирование элементарных математических представлений у

дошкольников» / К. В. Шевелев. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 64 с. ISBN

978-5-9963-5130-5.

КрашенинниковаЕ.Е.,ХолодоваО.Л.«Развитиепознавательныхспособностейдошкол

ьников»для занятийсдетьми 4-7лет.Издательство Мозайка-Синтез,2014 г.

ЛавроваЛ.Н.«Экологияи краеведениев проектнойдеятельностис

дошкольниками»учебно-методическоепособие / Л. Н. Лаврова,И.В.Чеботарёва;Управление

образования инауки Липецкой области, ГАУДПО ЛО "Институт развития образования". -

Липецк: ГАУДПОЛО"ИРО", 2017. -170с.

Лыкова И.А. Парцианальная программа «Умные пальчики: конструирование в

детском саду» Соответствует ФГОС ДО. – М.: ИД «Цветнроймир», 2018. – 200 с., 3-е

издание, перераб. и доп. Рецензия. Протокол №11 от 19.06.2019г. Учебного совета

педагогического института НИУ «Бел ГУ».

НиколаеваС.Н.«Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском

саду.МОЗАИКА- СИНТЕЗ;Москва,2010

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Подготовительная

кшколегруппадлязанятийсдетьми6-7лет.ИздательствоМОЗАИКА-СИНТЕЗМосква,2017

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области

"Речевое развитие".

Разделы
Коррекционной

Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
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направленность работы
поразвитию речи

Развитие импрессивной стороны речи:
1) развивать понимание обращенной речи с опорой на
совместные с педагогическим работником действия,
наглядные ситуации, игровые действия;
2) создавать условия для понимания речи в зависимости
от ситуации и контекста; уделять особое внимание
пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений,
связанных с различными видами деятельности;
3) развивать понимание речи на основе выполнения
словесной инструкции и подражания с помощью куклы-
помощника;
4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение
семантических особенностей слов и высказываний;
5) в процессе работы над грамматическим строем речи
привлекать внимание обучающихся к изменению значения
слова с помощью грамматических форм (приставок,
суффиксов, окончаний);
6) проводить специальные речевые игры и упражнения на
развитие восприятия суффиксально-префиксальных
отношений, сочетать их с демонстрацией действий
(пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к
школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;
7) в процессе работы над фонематическим восприятием
обращать внимание обучающихся

на
смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется
слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих,
звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка;
дочка - точка);
8) работать над пониманием многозначности слов русского
языка;
9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор,
крылатых выражений;
10) создавать условия для оперирования
речемыслительными категориями, использования в
активной речи малых фольклорных форм (метафор,
сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений,
поговорок, загадок);
11) привлекать внимание обучающихся к различным
интонациям (повествовательным, восклицательным,
вопросительным), учить воспринимать их и
воспроизводить; понимать смыслоразличительную
функцию интонации.
Стимуляция речевого общения:
1) организовывать и поддерживать речевое общение
обучающихся на занятиях и вне занятий, побуждение к
внимательному выслушиванию других обучающихся,
фиксирование внимания ребенка на содержании
высказываний обучающихся;
2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации
к речи; воспитывать у ребенка отношение к другому
ребенку как объекту взаимодействия;
3) побуждать к обращению к педагогическому работнику,
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другим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями
(то есть к использованию различных типов
коммуникативных высказываний);
4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение,
доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с
помощью речи.
Совершенствование произносительной стороны речи
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой
структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок:
1) закреплять и автоматизировать правильное
произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах,
спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;
2) развивать способность к моделированию правильного
речевого темпа с предложением образцов произнесения
разговорной речи, отрывков из литературных
произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц,
загадок, скороговорок, чистоговорок;
3) формировать умение воспринимать и воспроизводить
темпо-ритмические и интонационные особенности
предлагаемых речевых образцов;
4) воспринимать и символически обозначать
(зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора,
ритм чередования, ритм симметрии);
совершенствовать звуко-слоговую структуру,
преодолевать недостатки слоговой структуры и
звуконаполняемости;
6) развивать интонационную выразительность речи
посредством использования малых фольклорных форм,
чтения стихов, игр-драматизаций;
7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя
занятия голосом разговорной громкости, не допуская
форсирования голоса, крика;
8) следить за голосовым режимом обучающихся, не
допускать голосовых перегрузок;
9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении
звуков; работать над плавностью речи;
10) развивать умение изменять силу голоса: говорить
громко, тихо, шепотом;
11) вырабатывать правильный темп речи;
12) работать над четкостью дикции;
13) работать над интонационной выразительностью речи.
Развитие фонематических процессов (фонематического
слуха как способности дифференцировать фонемы родного
языка и фонематического восприятия как способности к
звуковому анализу):
1) поддерживать и развивать интерес к звукам
окружающего мира; побуждать к узнаванию различных
шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит
молоток);
2) развивать способность узнавать бытовые шумы:
работающих электроприборов (пылесоса, стиральной
машины), нахождению и называнию звучащих предметов и
действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж);
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3) на прогулках расширять представлений о звуках
природы (шуме ветра, ударах грома), голосах животных,
обучать обучающихся подражанию им;
4) узнавать звучание различных музыкальных
инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка);
5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и
явления по звуковым характеристикам (громко - тихо,
длинно - коротко);
6) учить обучающихся выполнять графические задания,
ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу
звука): проведение линий разной длины карандашом на
листе бумаги в соответствии с произнесенным
педагогический работником гласным звуком;
7) учить дифференцировать на слух слова с
оппозиционными звуками (свистящими и шипящими,
твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);
8) учить подбирать картинки с предметами, в названии
которых слышится заданный звук;
9) учить выделять гласный под ударением в начале и в
конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой
согласный - в конце слова;
10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных
и согласных звуков, учить обучающихся давать эти
характеристики при восприятии звуков. Расширение,
обогащение, систематизация словаря:
1) расширять объем и активизировать словарь
параллельно с расширением представлений об
окружающейдействительности, развитием
познавательнойдеятельности;

2) уточнять значения слов, используя различные
приемы семантизации; пополнять и активизировать
словарный запас, уточнять понятийные и
контекстуальные компоненты значений слов на основе
расширения познавательного и речевого опыта
обучающихся;
3) формировать лексическую системность: учить
подбирать антонимы и синонимы на материале
существительных, глаголов, прилагательных;
4) совершенствовать представления об
антонимических и синонимических отношениях между
словами, знакомить с явлениями омонимии, с
многозначностью слов;
5) формировать предикативную сторону речи за счет
обогащения словаря глаголами и прилагательными;
6) проводить углубленную работу по формированию
обобщающих понятий.
Формирование грамматического строя речи:
1) развивать словообразовательные умения; создавать
условия для освоения продуктивных и непродуктивных
словообразовательных моделей;
2) уточнять грамматическое значение существительных,
прилагательных, глаголов;
3) развивать систему словоизменения; ориентировочные
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умения при овладении морфологическими категориями;
4) формировать умения морфолого-синтаксического
оформления словосочетаний и простых распространенных
предложений различных моделей;
5) закреплять правильное использование детьми в речи
грамматических форм слов, расширять набор
используемых детьми типов предложений, структур
синтаксических конструкций, видов синтаксических связей
и средств их выражения;
6) работать над пониманием и построением предложно-
падежных конструкций;
7) развивать умение анализировать выраженную в
предложении ситуацию;
8) учить понимать и строить логико-грамматические
конструкции;
9) развивать вероятностное прогнозирование при
построении слов, словосочетаний, синтаксических
конструкций (закончи слово предложение, рассказ).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать
обучающихся к речевой активности, к постановке
вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ);
2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы
речи, моделировать диалоги - от реплики до развернутой
речи;
развивать понимание единства формы и значения,
звукового оформления мелодико-интонационных
компонентов, лексического содержания и семантического
значения высказываний;
4) работать над фразой (с использованием внешних опор в
виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек
и схем);
5) помогать устанавливать последовательность основных
смысловых компонентов текста или наглядной ситуации,
учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом
и коммуникативном уровнях и оценивать правильность
высказывания;
6) развивать способность составлять цельное и связное
высказывание на основе: пересказа небольших по объему
текстов, составления рассказов с опорой на серию картин,
отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и
рассказов из личного опыта;
7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на
инсценировки, игры-драматизации, моделирование
ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм,
использование наглядно-графических моделей;
8) в целях развития планирующей, регулирующей функции
речи развивать словесную регуляцию во всех видах
деятельности: при сопровождении ребенком речью
собственных практических действий, подведении им
итогов деятельности, при элементарном планировании с
опорами и без;
9) усиливать организующую роль речи в поведении
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обучающихся и расширять их поведенческий репертуар с
помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и
новом опыте, о результате поступков и действий, развивая
навыки произвольного поведения, подчинения правилам и
следования инструкции и образцу. Подготовка к
обучениюграмоте:
1) развивать у обучающихся способность к символической
и аналитико-синтетической деятельности с языковыми
единицами; учить приемам умственной деятельности,
необходимым для сравнения, выделения и обобщения
явлений языка;
2) формировать навыки осознанного анализа и
моделирования звуко-слогового состава слова с помощью
фишек;
3) учить анализу состава предложения, моделирования с
помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в
составе предложения, обозначать его фишкой;
4) учить дифференцировать употребление терминов
"предложение" и "слово" с использованием условно-
графической схемы предложения;
5) упражнять обучающихся в умении составлять
предложения по схемам;
6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на
слух, без опоры на условно-графическую схему;
учить обучающихся выражать графически свойства

Коррекционная
направленность в работе
по приобщению

к
художественной литературе

Формирование элементарной культуры речевого
поведения, умение слушать родителей (законных
представителей), педагогического работника, других
детей, внимательно и доброжелательно относиться к их
рассказам и ответам:
1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми
иллюстрации в детских книгах, специально подобранные
картинки с близким ребенку содержанием, побуждать
называть персонажей, демонстрировать и называть их
действия;
2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном
размере), вызывая у них эмоциональный отклик,
стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные
действия, побуждать к совместному и отраженному
декламированию, поощрять инициативную речь
обучающихся;
3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и
рассказывания на полноценное слушание, фиксируя
последовательность событий;
4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к
совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок,
рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать
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прочитанное, добиваясь понимания смысла;
5) использовать схематические зарисовки (на бумаге,
специальной доске), отражающие последовательность
событий в тексте;
6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать
поведение персонажей, используя различную интонацию,
голос различной высоты для передачи состояния
персонажей и его роли в данном произведении;
7) беседовать с детьми, работать над пониманием
содержания художественных произведений (прозаических,
стихотворных), поведения и отношений персонажей,
разъяснять значения незнакомых слов и выражений;
8) учить обучающихся передавать содержание по ролям,
создавая выразительный образ;
9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой
игрой, театрализованной деятельностью, рисованием;
10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-
заместители, символы, широко используя речевые игры,
шарады.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются

парциальные программы:

ГербоваВ.В.«Приобщениедетейкхудожественнойлитературе»Программаиметодическ

иерекомендациидлязанятийсдетьми2-7лет«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2005

ГербоваВ.В.«Развитиеречивдетскомсаду»Программаиметодическиерекомендации.– 2-

еизд.,испр.идоп.:Мозаика-Синтез;Москва;2010

Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению

общегонедоразвитияречиудетей»– М.:Просвещение, 2008– 272с. – с. 72-117.

Коррекционно-развивающаяработа в образовательной области

"Художественно-эстетическое развитие".

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
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Коррекционная
направленность в работе
по развитию

детского
творчества

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных
и регуляционных компонентов деятельности в ее
продуктивных видах:
1) формировать предпосылки изобразительной
деятельности; создавать условия для развития
самостоятельного черкания карандашами, мелками,
волоконными карандашами,
2) организовывать совместные действия с ребенком,
направляя на ассоциирование каракулей с обликом
знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и
называние с целью "опредмечивания",
3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с
целью вызвать у него интерес к изображению и к себе как
объекту для изображения;
отражать в создаваемых изображениях жизнь самого
ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный
эмоциональный опыт; рисование сопровождать
эмоциональными высказываниями;
5) побуждать обучающихся демонстрировать
изображенные на рисунке действия по подражанию и
самостоятельно;
6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных
изображений, уделяя особое внимание изображению
человека и его действий, рассматриванию картинок,
иллюстраций в книгах;
7) знакомить с изобразительными средствами и
формировать изобразительные навыки в совместной
деятельности с педагогическим работником;
8) учить обучающихся анализировать строение предметов,
выделять форму, цвет целого объекта и его частей,
отражать их с помощью различных изобразительных
средств;
9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека,
учить передавать строение человеческого тела, его
пропорции;
10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически
воспринимать различные сочетания цветов;
11) учить понимать сигнальное значение цвета, его
теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний
пейзаж - осенний пейзаж);
12) развивать целостность восприятия, передавать
целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру
объекта;
13) развивать творческие способности, побуждать
придумывать и создавать композицию, осваивать
различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства;
14) развивать эстетические чувства, эстетическое
восприятие иллюстраций, картин, рисунков;
15) развивать интерес обучающихся к пластическим
материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых
обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски
теста, расплющивают, а педагогические работники
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придают затем этим кускам предметный вид, что
закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;
16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость,
закрепляя технические навыки лепки;
17) включать в последующую совместную игру фигурки
людей, животных, вылепленных ребенком (собачка
проситесть, бегает, спит, "служит");
18) знакомить с алгоритмами деятельности при
изготовлении поделок с помощью аппликации;
19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя
вместе с детьми задания, включающие наклеивание
заготовок, учить составлять простейшие декоративных
узоры по принципу повторности и чередования в процессе
"подвижной аппликации", без наклеивания;
уделять внимание выработке точных движений рук под
зрительным контролем при выполнении аппликации (при
совмещении поверхностей держать одной рукой,
перемещать или сдвигать другой);
21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа
при аппликации по образцу или словесной инструкции;
22) развивать координацию движений рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе рисования, лепки,
аппликации;
23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по
развитию речи для составления наглядной программы
высказываний.
Развитие воображения и творческих способностей
обучающихся:
1) побуждать к самостоятельности и творческой
инициативе; положительно оценивать первые попытки
участия в творческой деятельности;
2) формировать ориентировочно-исследовательский этап
изобразительной деятельности,

организовывать целенаправленное изучение,
обследование объекта перед изображением; отражать
воспринятое в речи, передавать свойства объектов в
рисунке, лепке, аппликации;
3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно
его формулировать, следовать ему в процессе работы и
реализовывать его, объяснять после окончания работы
содержание получившегося изображения;
4) развивать воображение, обучая приемам создания новых
образов: путем агглютинации, гиперболизации,
акцентирования, схематизации;
5) побуждать к созданию новых образов на материале
лепки, аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй
волшебный замок", "Несуществующее животное", "Чудо-
дерево"); предлагать специальные дидактические игры, в
которых требуется дорисовать незаконченные
изображения;
6) поддерживать стремление обучающихся к
использованию различных средств и материалов в
процессе изобразительной деятельности;
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7) обогащать представления обучающихся о предметах и
явлениях окружающего мира, поддерживать стремление к
расширению содержания рисунков и поделок
дошкольников;
8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих;
9) развивать планирующую функцию речи и произвольную
регуляцию деятельности при создании сюжетных
рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах;
10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои
работы путем сопоставления с натурой и образцом, со
словесным заданием;
11) закреплять пространственные и величинные
представления обучающихся, используя для обозначения
размера, места расположения, пространственных
отношений языковые средства;
развивать у обучающихся чувство ритма в
процессеработы кистью, карандашами, фломастерами;
4) 13) вызывать у обучающихся интерес к лепным
поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых
форм и выделяя средства выразительности, передающие
характер образа, поддерживать стремление обучающихся
лепить самостоятельно.

Коррекционная
направленность работы

поприобщению
к

изобразительному искусству

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и
восприятию произведениями искусства (картинами,
иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными
игрушками, предметами народного декоративно-
прикладного искусства);
2) развивать у обучающихся художественное восприятие
произведений изобразительного искусства, учить их
эмоционально реагировать на воздействие
художественного образа, понимать содержание
произведения и выражать свои чувства и эмоции с
помощью творческих рассказов;
3) закреплять знания обучающихся о произведениях
русских художников, используя средства "музейной
педагогики";
4) знакомить обучающихся с народными промыслами,
приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать
эстетические чувства.
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Коррекционная
направленность работы

в процессе
музыкальной

деятельности

1) организовывать игры по развитию слухового
восприятия, на основе знакомства обучающихся со
звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен,
дудочка), учить различать скрытые от ребенка игрушки по
их звучанию, определять по звукоподражаниям, как
подают голос животные;
2) формировать пространственную ориентировку на звук,
звучание игрушек в качестве сигнала к началу или
прекращению действий в подвижных играх и упражнениях,
побуждение к определению расположения звучащего
предмета, бежать к нему, показывать и называть его;
3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или
медленно), силе звуков (громко или тихо);
4) побуждать реагировать на изменение темпа и
интенсивности, характера движений, произнесения
звуков,проговаривания потешек и стихов;
5) создавать условия для развития внимания при
прослушивании музыки, умения реагировать на начало и
окончание музыки;
6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая
обучающихся к слуховому сосредоточению и нацеливанию
на восприятие музыкальной гармонии;
7) побуждать различать и по-разному реагировать на
музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого
характеров, вызывая соответствующие эмоции и
двигательные реакции;
использовать в организации различных занятий сребенком
музыкальную деятельность как средство для активизации
и повышения эмоционального фона восприятия
окружающего;
9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические,
зрительно-слуховые и двигательные представления о
средствах музыки, передающие образы объектов, их
действия (бежит ручеек, идет медведь);
10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-
высотный и тембровый слух, включая в занятия разные
музыкально звучащие предметы и игрушки;
11) знакомить обучающихся с разными музыкальными
инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а
также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать
музыкальное восприятие, слушательскую культуру
обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления;
12) развивать память, создавая условия для запоминания и
узнавания музыкальных произведений и разученных
мелодий;
13) расширять и уточнять представления обучающихся о
средствах музыкальной выразительности, жанрах и
музыкальных направлениях, исходя из особенностей
интеллектуального развития обучающихся с ЗПР;
14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности,
то есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной
гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на
детских музыкальных инструментах;
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15) формировать эмоциональную отзывчивость
обучающихся на музыкальные произведения и умение
использовать музыку для передачи собственного
настроения;
16) развивать певческие способности обучающихся
(чистота исполнения, интонирование, дыхание, дикция,
слаженность); учить пропевать по возможности все слова
песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;
17) формировать разнообразные танцевальные умения
обучающихся, динамическую организацию движений в
ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и
индивидуальных танцев;
18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с
предметами во время танцев, музыкально-ритмических
упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх,
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч;
19) совершенствовать пространственную ориентировку
обучающихся: выполнять движения под музыку по
зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и
двигательному сигналам;
20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать
расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх,
в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая
кисти, не задевая партнеров;
21) развивать координацию, плавность, выразительность
движений, учить выполнять движения в соответствующем
музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта
(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в
размере 2/4, 3/4, 4/4;
22) учить обучающихся выполнять движения в
соответствии с изменением характера музыки (быстро -
медленно); самостоятельно придумывать и выполнять
движения под разную музыку (вальс, марш, полька);
развивать эмоциональность и свободу проявлений
творчества в музыкальных играх;
23) согласовывать музыкальную деятельность
обучающихся с ознакомлением их с произведениями
художественной литературы, явлениями в жизни природы
и общества;
24) стимулировать желание обучающихся эмоционально
откликаться на понравившееся музыкальное произведение,
передавать свое отношение к нему вербальными и
невербальными средствами; отражать музыкальные образы
изобразительными средствами;
25) учить обучающихся понимать коммуникативное
значение движений и жестов в танце, объяснять их
словами; обогащать словарный запас обучающихся для
8) описания характера музыкального произведения

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются

парциальные программы:

КаплуноваИ., Новоскольцева И. программа по музыкальному воспитанию детей
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дошкольного возраста «Ладушки»,издание второе дополненное и переработанное.

Рекомендовано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

ЛыковаИ.А.«ЦВЕТНЫЕЛАДОШКИ».Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование

эстетического отношения к миру).– М.:ИД «Цветной мир»,2019–136с.16-

еиздание,перераб.и доп.

РадыноваО.П.«Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические

рекомендации. Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования

Российской Федерации.Москва, 1999

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области"Физическое развитие".

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое

развитие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и

укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применения

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное

развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по

физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их

физического развития и оздоровления.

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое

развитие":

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного

тонуса пальцев и кистей рук;

развитие техники тонких движений;

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; коррекция

недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организации

движений;

моторной памяти;

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной

регуляции движений.

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы
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Коррекционная
направленность в работе по
формированию начальных
представлений о ЗОЖ

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию
уровне с условиями, необходимыми для нормального роста
тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами
физического развития и предупреждения его нарушений
(занятия на различном игровом оборудовании - для ног,
рук, туловища);
2) систематически проводить игровые закаливающие
процедуры с использованием полифункционального
оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны),
направленные на улучшение венозного оттока и работы
сердца, улучшение тактильной чувствительности тела,
подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление
нервно-психической возбудимости обучающихся,
расслабление гипертонуса мышц;
3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной
активности обучающихся; создавать условия для
нормализации их двигательной активности: привлекать к
активным упражнениям и играм пассивных обучающихся
(включать их в совместные игры, в выполнение
хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным
видам деятельности расторможенных дошкольников,
деликатно ограничивать их повышенную подвижность;
4) проводить упражнения, направленные на регуляцию
тонуса мускулатуры, развивая у обучающихся
самостоятельный контроль за работой различных
мышечных групп на основе контрастных ощущений
("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной"
- мышцы расслабляются); использовать упражнения по
нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации;
5) проводить специальные игры и упражнения,
стимулирующие формирование пяточно-пальцевого
переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку,
мату; захват ступнями, пальцами ног предметов);
6) учитывать при отборе содержания предлагаемых
упражнений необходимость достижения тонизирующего и
тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных
упражнений (нагрузка должна не только соответствовать
возможностям обучающихся, но и несколько превышать
их);
внимательно и осторожно подходить к отбору содержания
физкультурных занятий, упражнений, игр для
обучающихся, имеющих низкие функциональные
показатели деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, нарушения зрения, особенности
нервно-психической деятельности (повышенная
утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот,
заторможенность);
8) контролировать и регулировать уровень
психофизической нагрузки (снижая интенсивность
движений, частоту повторений, требования к качеству
движений) в процессе коррекции недостатков моторного
развития и развития разных видов детской деятельности,
требующих активных движений (музыкально-ритмические
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занятия, хозяйственно-бытовые поручения);
9) осуществлять дифференцированный подход к отбору
содержания и средств физического воспитания с учетом
возрастных физических и индивидуальных возможностей
обучающихся;
10) включать упражнения по нормализации деятельности
опорно-двигательного аппарата, коррекции недостатков
осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и
коррекцию плоскостопия у обучающихся;
11) объяснять значение, формировать навыки и развивать
потребность в выполнении утренней гимнастики,
закаливающих процедур (при участии педагогического
работника);
12) учить обучающихся элементарно рассказывать о
своемсамочувствии, объяснять, что болит;
13) развивать правильное физиологическое дыхание:
навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным,
но спокойным выдохом; правильного носового дыхания
при спокойно сомкнутых губах;
14) проводить игровые закаливающие процедуры с
использованием полифункционального оборудования
(сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны),
направленные на улучшение венозного оттока и работы
сердца, улучшение тактильной чувствительности тела,
увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов,
связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц;
15) побуждать обучающихся рассказывать о своем
здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья;
16) привлекать родителей (законных представителей) к
организации двигательной активности обучающихся, к
закреплению у обучающихся представлений и
7) практического опыта по основам ЗОЖ.

Коррекционная
направленность в работе по
физической культуре

1) создавать условия для овладения и совершенствования
техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и
лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в
режимные моменты и свободную деятельность
обучающихся (например, предлагать детям игровые
задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка");
2) использовать для развития основных движений, их
техники и двигательных качеств разные формы
организации двигательной деятельности: физкультурные
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занятия, физкультминутки (динамические паузы);
разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю
гимнастику, "гимнастику" пробуждения после дневного
сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем
воздухе;
3) учить обучающихся выполнять физические упражнения
в коллективе, развивать способность пространственной
ориентировке в построениях, перестроениях;
4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на
изменение положения тела во время перемещения по
сложным конструкциям из полифункциональных мягких
модулей (конструкции типа "Ромашка", "Островок",
"Валуны");
5) способствовать развитию координационных
способностей путём введения сложно-координированных
движений;
6) совершенствование качественной стороны движений -
ловкости, гибкости, силы, выносливости;
7) развивать точность произвольных движений, учить
обучающихся переключаться с одного движения на другое;
8) учить обучающихся выполнять упражнения по
словесной инструкции педагогических работников и
давать словесный отчет о выполненном движении или
последовательности
из двух-четырех движений;
9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в
различных видах движений;
10) формировать у обучающихся навыки контроля
динамического и статического равновесия;
11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время
ходьбы (быстрый, средний, медленный);
12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим
в колонне, при беге парами соизмерять свои движения с
движениями партнера;
13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать
их технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться
с сохранением равновесия;
14) учить координировать движения в играх с мячами
разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать
с партнером при ловле и бросках мяча;
15) продолжать учить обучающихся самостоятельно
организовывать подвижные игры, предлагать свои
варианты игр, комбинации движений;
16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных
игр, последовательность действий в эстафетах, играх со
спортивными элементами;
17) включать элементы игровой деятельности при
закреплении двигательных навыков и развитии
двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам
и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в
нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных
праздников;
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18) совершенствовать общую моторику, используя
корригирующие упражнения для разных мышечных групп;
19) стимулировать потребность обучающихся к точному
управлению движениями в пространстве: в вертикальной,
горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство
пространства);
20) формировать у обучающихся навыки выполнения
движений и действий с предметами по словесной
инструкции и умение рассказать о выполненном задании с
использованием вербальных средств;
21) стимулировать положительный эмоциональный
настрой обучающихся и желание самостоятельно
заниматься с полифункциональными модулями, создавая
из них различные высотные и туннельные конструкции;
22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию
движений под музыку: побуждать двигаться в
соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального
произведения),
23) предлагать задания, направленные на формирование
координации движений и слова, сопровождать выполнение
упражнений доступным речевым материалом
(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и
произносить речевой материал или один ребенок
проговаривает, остальные выполняют или педагогический
работник проговаривает, обучающиеся выполняют).

Коррекция недостатков
и развитие ручной

моторики

1) дифференцированно применять игры и упражнения для
нормализации мышечного тонуса;
2) развивать движения кистей рук по подражанию
действиям педагогического работника; формировать
дифференцированные движения кистями и пальцами рук:
сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев;
выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.
3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук;
развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на
руке;
4) тренировать активные движения кистей (вращения,
похлопывания);
5) развивать движения хватания, совершенствовать разные
виды захвата крупных и мелких предметов разной формы;
6) применять игровые упражнения для расслабления мышц
пальцев и кистей рук при утомлении;
7) развивать практические умения при выполнении
орудийных и соотносящих предметных действий;
8) развивать умения выполнять ритмичные движения
руками под звучание музыкальных инструментов;
9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой
гимнастике"; побуждать выполнять упражнения
пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;
10) формировать у обучающихся специфические действия
пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками
разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки,
вращение, формировать дифференцированные движения



148

пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на
шнурок в определенной последовательности,
представленной на образце;
11) развивать захват мелких или сыпучих материалов
указательным типом хватания;
12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по
заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям;
13) развивать умения выполнять практические действия с
водой: переливание воды из одной емкости в другую при
использовании чашки, деревянной ложки, половника,
воронки; пересыпать сыпучие материалы;
14) учить выполнять определенные движения руками под
звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий
флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в
дальнейшем значение сигналов изменяют);
15) развивать динамический праксис, чередование позиций
рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы");
16) учить обучающихся выполнению элементов
самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;
17) учить выполнять действия расстегивания и
застегивания, используя различные виды застежек
(липучки, кнопки, пуговицы).
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и
умения:
1) формировать базовые графические умения: проводить
простые линии - дорожки в заданном направлении, точки,
дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем
в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки;
2) развивать зрительно-моторную координацию при
проведении различных линий по образцу: проводить
непрерывную линию между двумя волнистыми и
ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить
сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от
листа;
3) развивать точность движений, учить обводить по
контуру различные предметы, используя трафареты,
линейки, лекала;
4) развивать графические умения и целостность
восприятия при изображении предметов, дорисовывая
недостающие части к предложенному образцу;
5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость
рук при воспроизведении образца из заданных элементов;
6) учить обучающихся заштриховывать штриховать
контуры простых предметов в различных направлениях;
7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные
рисунки цветными карандашами, с учетом
индивидуальных предпочтений при выборе цвета.

Коррекция недостатков и
развитие артикуляционной
моторики

1) развивать моторный праксис органов артикуляции,
зрительно-кинестетические ощущения для усиления
перцепции артикуляционных укладов и движений;
2) вырабатывать самоконтроль за положением органов
артикуляции;
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3) формировать правильный артикуляционный уклад для
всех групп звуков с помощью артикуляционной
гимнастики;
4) развивать статико-динамические ощущения, четкие
артикуляционные кинестезии;
5) формировать фонационное (речевое) дыхание при
дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;
6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в
упражнениях подражательного характера (яркое солнышко
- плотно сомкнули веки, обида - надули щеки).

Коррекция недостатков и
развитие психомоторной
сферы

Использование музыкально-ритмических упражнений,
логопедической и фонетической ритмики:
1) продолжать развивать и корригировать нарушения
сенсорно-перцептивных и моторных компонентов
деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию,
мышечную выносливость, способность перемещаться в
пространстве на основе выбора объекта для движения по
заданному признаку);
2) способствовать развитию у обучающихся произвольной
регуляции в ходе выполнения двигательных заданий;
3) при совершенствовании и преодолении недостатков
двигательного развития использовать разные сигналы
(речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с
возможностями зрительного восприятия);
4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие
с опорой на двигательную активность;
5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-
моторную и зрительно-моторную координации;
6) формировать и закреплять двигательные навыки,
образность и выразительность движений посредством
упражнений психогимнастики, побуждать к выражению
эмоциональных состояний с помощью пантомимики,
жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...);
7) развивать у обучающихся двигательную память,
предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-
шести действий; танцевальных движений;
8) развивать у обучающихся навыки пространственной
организации движений; совершенствовать умения и
навыки одновременного выполнения детьми
согласованных движений, а также навыки разноименных и
разнонаправленных движений;
9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в
звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного
цвета, разной формы;
10) формировать у обучающихся устойчивый навык к
произвольному мышечному напряжению и расслаблению
под музыку;
11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои
движения, движения других детей, осуществлять
элементарное двигательное и словесное планирование
действий в ходе двигательных упражнений;
12) подчинять движения темпу и ритму речевых и
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неречевых сигналов и сочетать их выполнение с
музыкальным сопровождением, речевым материалом;
13) предлагать задания, направленные на формирование
координации движений и слова, побуждать сопровождать
выполнение упражнений доступным речевым материалом
(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и
произносить речевой материал, или же один ребенок, или
педагогический работник, проговаривает его, остальные
выполняют);
14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому
образцу, затем соотносить ритмическую структуру с
графическим образцом.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются

парциальные программы:

Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка» «Двигательная активность

ребенка вдетскомсаду»,М.,Мозаика-Синтез, 2000.»

БережноваО.В., БойкоВ.В.Малыши-крепыши.Программа физического

развитиядлядетей3–7 лет.Издательский дом«ЦВЕТНОЙМИР».2017. —136 с.

2.5. Федеральная рабочая программа воспитания.

2.5.1. Пояснительная записка.

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала,

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о

человеке.

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,

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

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа

Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры,

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению,

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное,

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального
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народа России

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 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

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских

духовнонравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9

ноября 2022 г. N 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977).

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей.

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного

направления воспитания

 Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального

направления воспитания.

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.

 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного

направления воспитания.

 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.

 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с

традиционными ценностями российского общества.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том

числе системой дополнительного образования детей.

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и

организационный.

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОУ.

2.5.2. Целевой раздел Программы воспитания.

Цели и задачи воспитания.
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Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом его

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и

социокультурному), другим людям, самому себе;

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.

Общие задачи воспитания в ДОУ:

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях

о добре и зле, должном и недопустимом;

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.

Направления воспитания.

Патриотическое направление воспитания.

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца

(созидателя), ответственного за будущее своей страны.

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств,

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине,

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения

принадлежности к своему народу.

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее

уклада, народных и семейных традиций.

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье,

стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает
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развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);

"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные,

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).

Духовно-нравственное направление воспитания.

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному

поведению.

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления

воспитания.

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности,

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах.

Социальное направление воспитания.

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими

людьми.

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального

направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива

ребенка в детско-взрослых и детских общностях.

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении.

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение

к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений,

формированием навыка культурного поведения.

Познавательное направление воспитания.
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Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания.

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка.

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к

миру, людям, природе, деятельности человека.

Физическое и оздоровительное направление воспитания.

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и

правилами безопасности.

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления

воспитания.

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия

человека.

Трудовое направление воспитания.

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду,

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.

Эстетическое направление воспитания.

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка

ценностного отношения к красоте.

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить.
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Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего

мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир,

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.

Целевые ориентиры воспитания.

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как

обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется,

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам).

Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям,
бережное отношение к живому

Духовно
нравственное

Жизнь, милосердие,
добро

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и
"плохо".
Проявляющий сочувствие, доброту.

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения
со стороны взрослых.
Проявляющий интерес к другим детям и способный
бесконфликтно играть рядом с ними.
Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к
самостоятельным (свободным) активным действиям в
общении.

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру.
Любознательный, активный в поведении и
деятельности.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий
основными способами укрепления здоровья -
физическая культура, закаливание, утренняя
гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и
другое; стремящийся к сбережению и укреплению
собственного здоровья и здоровья окружающих.
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и

consultantplus://offline/ref=5ED98D6403C27612F1B3DDE885455868338E2E1CE80824419BCEBA4DBB0D4647E7DDA95CD53947687875631D3926C557D8D7D4A88F4BAB050AG5G
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подвижным играм, стремление к личной и командной
победе, нравственные и волевые качества.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в
окружающей обстановке.
Стремящийся помогать старшим в доступных
трудовых действиях. Стремящийся к
результативности, самостоятельности,
ответственности в самообслуживании, в быту, в
игровой и других видах деятельности
(конструирование, лепка, художественный труд,
детский дизайн и другое).

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на
красоту в окружающем мире и искусстве. Способный
к творческой деятельности (изобразительной,
декоративно-оформительской, музыкальной,
словесноречевой, театрализованной и другое).

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы.

Направления
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране - России,
испытывающий чувство привязанности к родному
дому, семье, близким людям.

Духовно
нравственное

Жизнь, милосердие,
добро

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий традиционные
ценности, ценности семьи и общества, правдивый,
искренний, способный к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку.
Способный не оставаться равнодушным к чужому
горю, проявлять заботу; Самостоятельно
различающий основные отрицательные и
положительные человеческие качества, иногда
прибегая к помощи взрослого в ситуациях
морального выбора.

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Проявляющий ответственность за свои действия и
поведение; принимающий и уважающий различия
между людьми.
Владеющий основами речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, способный
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на
основе общих интересов и дел.

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе
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творческом.
Проявляющий активность, самостоятельность,
инициативу в познавательной, игровой,
коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании.
Обладающий первичной картиной мира на основе
традиционных ценностей.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий
основными способами укрепления здоровья -
занятия физической культурой, закаливание,
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и
безопасного поведения и другое; стремящийся к
сбережению и укреплению собственного здоровья и
здоровья окружающих.
Проявляющий интерес к физическим упражнениям
и подвижным играм, стремление к личной и
командной победе, нравственные и волевые
качества.
Демонстрирующий потребность в двигательной
деятельности.
Имеющий представление о некоторых видах спорта
и активного отдыха.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе
на основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности.
Проявляющий трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве.
Стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивных видах деятельности.

Целевые ориентиры и конкретные задачи воспитания позволяют выделить

приоритеты воспитания.

Приоритеты воспитания для детей (от 1,5 до 3 лет)

 Имеет первичные представления о себе, стремится проявлять самостоятельность в

бытовом и игровом поведении.

 Имеет представления об элементарных потребностях растений и животных, понимает,

что человек ухаживает за растениями и животными, проявляет эмоции, чувства.

 Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего

окружения.

 Проявляет интерес к народному искусству.

Приоритеты воспитания для детей (4-5 лет)
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 Ребёнок доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, откликается на эмоции близких

людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми,

так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на

художественные произведения, мир природы.

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных

контактах со сверстниками по поводу, совместных игр, общих дел, налаживаются первые

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению

сверстников.

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные

правила здорового образа жизни. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на

улице.

 Имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о семье: знает состав своей семьи,

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях,

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада, о

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в

ближайшем окружении, знает государственные праздники (Новый год, 8, марта, 23 февраля, 9

мая), имеет представление об Армии России(военные профессии, о значении армии в защите

страны) Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях,

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной

стране, народные игры.

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к

 самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и

пр.).

 Владеет правилами поведения и безопасности на улице, в транспорте, в дошкольном

учреждении. Знает и соблюдает основные правила поведения и безопасности в природе.

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится

к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются
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личностные особенности, а не этническая принадлежность.

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с

ним изменениях.

Приоритеты воспитания для детей (5-6 лет)

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике,

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить

общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей,

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

 Самостоятельно объединяется для совместной деятельности, определять общий

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и

характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность, соблюдать

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. Согласовывает в игровой деятельности свои

интересы и интересы партнеров.

 Выполняет отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково

называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их

выполнении, вступает в сотрудничество.

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными

народами, животным и растительным миром.

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона,

членов семьи, профессии родителей. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах,

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, традициях,

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые

представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы,

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной

страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о
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многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять

имеющиеся представления в собственной деятельности.

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил,

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных

действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах

деятельности, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.

Приоритеты воспитания для детей (6-7 лет)

 Стремиться быть любящим, заботливым, послушным и отзывчивым сыном (дочерью),

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи.

Стремиться быть вежливым и опрятным, приветливым и доброжелательным. Соблюдает

правила личной гигиены, режим дня, ведёт здоровый образ жизни.

 Выполняет посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим, быть

трудолюбивым, доводить начатое дело до конца, уважать чужой труд, ценить его.

 Знает и любит свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну,

испытывать чувство гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне, знает

героические страницы истории своей страны, своего города, своей семьи, гордиться культурным

наследием своей страны.

 Знает государственную символику: герб, флаг, гимн. Имеет представление о значении

государственных символов России. Проявляет уважительное отношении к гербу, флагу, гимну

РФ;

 Знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами России,

знаменитыми россиянами. Имеет представление о том, что Россия многонациональная страна с

самобытными, равноправными культурами. Проявляет гражданско-патриотические чувства:

любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным символам. Осознает

личную причастность к жизни Родины.

 Стремиться принимать участие в проектах значимых для страны, города, дошкольного

учреждения, семьи; Стремиться самостоятельно организовывать мероприятия, связанные с

традициями семьи и группы.

 Бережёт и охраняет природу (ухаживать за комнатными растениями в детском саду

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
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своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,

водоёмы). Знает о необходимости экономии природных ресурсов.

 Проявляет миролюбие — не затевать ссор и конфликтов, стремиться решать спорные

вопросы, не прибегая к силе, стараться быть дружелюбным.

 Проявляет позитивный интерес к новому, проявляет любознательность, ценит знания.

 Уверен в себе (подкрепляя свою уверенность правилами и нормами социального

поведения), открыт и общителен, не стесняется быть в чём-то непохожим на других ребят,

понимая и принимая индивидуальность себя и каждого.

 Уважительно относится к людям иной национальной принадлежности, культуре, иного

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья.

 Умеет сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремится оказать

посильную помощь, устанавливать хорошие отношения с другими людьми.

 Уметь ставить перед собой посильные цели и проявлять инициативу, действовать

самостоятельно, без помощи старших.

2.5.3. Содержательный раздел Программы воспитания.

Уклад образовательной организации.

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых строится

жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные ценности, содержит традиции

региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает предметно-пространственную

среду, деятельности и социокультурный контекст.

Основной деятельность ДОУ является развивающее направление. Образовательный процесс

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспитание

объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества.

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском

саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментах, совместной деятельности

с детьми и индивидуальной работы.

Приоритетное направление деятельности по реализации программы является

обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления здоровья за период

нахождения в детском саду, за счет:

• формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков здоровому образу жизни;

• формирования у родителей (законных представителей), ответственности в деле сохранения

собственного здоровья и здоровья детей.
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В ДОУ для оздоровительной деятельности созданы условия:

• физкультурное традиционное и нетрадиционное оборудование.

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах (ФГОС ДО Раздел I,

пункт 1.2.):

1. Поддержка разнообразия детства;

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

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас,

а не тем, что этот период естьпериод подготовки к следующему периоду;

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых

(родителей законных представителей), педагогическихи иных работников Ораганизации и детей;

4. Уважение личности ребенка.

Уклад учитывает:

1. Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные праздники: День города, День

рождения ДОУ; праздники и традиции русского народа»).

2. Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, экскурсии,

семейные праздники и т.д.).

3. Формирование у детей ценностей воспитания(патриотизм, гражданственность,

социальная солидарность, человечество,наука, семья, труд и творчество, искусство и литература,

природа) через разные формы взаимодействия участников образовательных отношений

(тематические беседы, встречи с интересными людьми, фестивали, акции и т.д.).

Воспитывающая среда образовательной организации.

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его

включению в современную культуру.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

Воспитывающая среда строится по четырем линиям:

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее

ценностями и смыслами (уголок в приемной «Здравствуйте, я пришел!», «Дерево настроения»,

«Правила поведения» и др.);

- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, поведение,

культура общения, речь и др.)

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
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взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания

(сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и др.);

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым

(«Мое творчество», «Детская мастерская», «Лаборатория» и др.).

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на основе

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад,

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий

обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и

становления личности ребенка.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами

активностей:

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с

родителями, воспитателями, сверстниками);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.

В старших и подготовительных к школе группах имеются центры: патриотического

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной,

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут

пополнять знания.

Общности образовательной организации

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей,

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие

общих симпатий, ценностей и смыслов.

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая
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представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы, и тот путь,

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное

становится индивидуальным.

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми,

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной

деятельности (МО, творческие группы, рабочие группы и др.).

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров,

норм общения и поведения;

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные

стремления к общению и взаимодействию;

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри

группы сверстников принимала общественную направленность;

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства

доброжелательности;

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему

товарищу;

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и

пр.);

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали

бы и объединяли ребят;

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение;

- общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания детей (положение о

творческой группе ДОУ).

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и

воспитания детей, но и уважение друг к другу.
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Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и

воспитания (родительские собрания, круглые столы, родительский клуб).

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников

общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых

воспитательных задач (совместные проекты, мероприятия, соревнования, акции, фестивали,

конкурсы и др.).

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься,

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда,

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои

желания необходимо соотносить с желаниями других (студии, кружки, детские проекты и др.).

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том

или ином сообществе. Поэтому такважно придать детским взаимоотношениям дух

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной

цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОУ

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и

ответственности. (При наличии разновозрастных детей в группе ДОУ и создание открытого
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пространства для общения друг с другом).

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.

Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей среды как

условия решения возрастных задач воспитания.

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые

условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен соблюдать кодекс норм

профессиональной этики поведения (Кодекс профессиональной этики педагогических

работников ДОУ, разработан на основании положений Конституции Российской

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации.):

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в

детском саду;

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышениеголоса;

- уважительное отношение к личности воспитанника; - умение заинтересованно слушать

собеседника и сопереживать ему;

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и вто же время - не

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях сдетьми;

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; - знание

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Задачи воспитания в образовательных областях

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества:

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания

№

п/п

Образовательная область Направление воспитания

1. Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое

2. Познавательное развитие Познавательное, патриотическое

3. Речевое развитие Социальное, эстетическое

4. Художественно-эстетическое развитие Эстетическое

5. Физическое развитие Физическое, оздоровительное

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа",

"Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:

 воспитание любви к своей семье, своему населённому пункту, родному краю, своей

стране;

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к

нравственным и культурным традициям России;

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной

позиции.

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы;

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего

труда и труда других людей.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие"

направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и

"Природа", что предполагает:
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 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для

человека, общества, страны;

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям

родной страны, к культурному наследию народов России;

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от

их этнической принадлежности;

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу,

гербу, гимну);

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие"

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает:

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и

нормы культурного поведения;

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура",

"Человек", "Природа", что предполагает:

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного),

к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными

особенностями);

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота",

"Природа", "Культура";

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка;

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и

эмоционально-образного способов его освоения детьми;

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие"

направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает:
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 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и

физической культуре;

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни,

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению

гигиеническим нормам и правилами;

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых

качеств.

Формы совместной деятельности в ДОО

Работа с родителями (законными представителями)

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения

ДОО. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть

способности и таланты детей.

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание ,

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в

воспитательном процессе.

Педагоги ДОУ применяют средства нагдядной пропаганды (информационные буклеты,

родительские уголки, теематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию в

групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников,

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.

Экскурсии, прогулки совместно с родителями, помогают дошкольнику расширить свой

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально

одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях.

В рамках взаимодействия с семьей в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы,

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика

определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и

причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты,

тесты, опросники).

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей
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дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех

субъектов социокультурного окружения ДОУ.

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных

отношений составляет основу уклада ДОУ. В работе с семьями используются следующие формы

работы:

 беседы, групповые и индивидуальные консультации;

 оформление информационных стендов;

 родительские собрания;

 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;

 проведение «Недели здоровья»;

 совместные праздники, досуги, развлечения;

 фотовыставки;

 круглые столы;

 вечера вопросов и ответов;

 семейные и межсемейные проекты различной направленности;

 родительские гостиные;

 тренинги по запросам родителей;

 совместные выставки - творчество родителей, детей и педагогов

События образовательной организации

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности.

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа,

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. Проектирование событий позволяет

построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей

российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

События в ДОУ проводятся в следующих формах:

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и

др.);

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература,

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с
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приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из

соседнего детского сада и т. д.).

Календарь событий ДОУ

№ Сроки Мероприятия Форма организации
1. сентябрь День знаний развлечение
2. октябрь «Здравствуй, осень золотая!» праздник
3. октябрь День отца в России проект
4. ноябрь День Матери ярмарка, развлечение
5. декабрь Декада инвалидов социальный проект
6. декабрь «Новый год у ворот!» мастерские, утренники
7. январь Прощание с елочкой развлечение
8. февраль День защитников Отечества спортивный праздник
9. март Международный женский день праздник
10. март Конкурс чтецов досуг
11. март Масленичные гулянья развлечение
12. апрель День космонавтики развлечение, квест-игра
13. апрель Всемирный день Земли экологический проект
14. май «День ПДД» развлечение
15. июнь «День защиты детей» праздник
16. июнь День России проект, флешмоб, праздник
17. август День российского Флага проект
18. сентябрь Юные туристы поход

Соввместная деятельность в образовательных ситуациях

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ОП ДО, в рамках

которой возможно решение конкретных задач воспитания.

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени

пребывания ребенка в ДОУ. К основным видам организации совместной деятельности в

образовательных ситуациях относятся:

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация,

составление рассказов из личного опыта;

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами,

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

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–

инсценировки;

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр

видеороликов, презентаций, мультфильмов;

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских,

детских поделок и тому подобное);
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- экскурсии, 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).

Организация предметно-пространственной среды

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном

процессе.

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие

повышению ее воспитательного потенциала:

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности

социокультурных условий, в которых находится ДОО;

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной

деятельности;

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость

общения с семьей;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития,

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний,

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также

отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья,

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа;

- другое.

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была

гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для РППС

приоритет отводится продукции отечественных и территориальных производителей. Игрушки,

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного

возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности.
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Социальное партнерство

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: -

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и

тому подобное);

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках

дополнительного образования;

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций

воспитательной направленности;

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с

организациями-партнерами.

Основные формы организации социального партнерства:

№ Социальный партнер Формы работы

1 СОШ№ 6 Экскурсии в школу, спортивные
соревнования совместно с
первоклассниками, родительские
собрания

2 КГБОУ «Минусинская школа № 8» Экскурсии в школу, дни открытых
дверей, мастер-классы, родительские
собрания

3 Библиотека, музей им. Мартьянова Беседы, праздники, экскурсии,
викторины, конкурсы. Познавательные
занятия в старших и подготовительных
к школе группах

4 Музыкальная школа Концерты с участием учеников
музыкальной школы, беседы,
знакомство с музыкальными
инструментами

5 Дом детского творчества Совместные выставки, участие в
конкурсах муниципального и
регионального уровней

6 Полиция, МЧС Экскурсии, совместные досуги,
праздники, беседы с инспектором по
пожарной безопасности, театральные
представления, тренировочные занятия
по эвакуации, просмотр видеофильмов,
проигрывание ситуаций. Беседы,
встречи с инспектором ДПС,
развлечения

7 Дом ветеранов № 1 Представления, акции, посвященные
празднованию Дня Победы ВОВ
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2.5.4. Организационный раздел Программы воспитания.

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное

идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь

комплексный характер. Кадровое обеспечение для обеспечения организации и реализации

воспитательного процесса.

Кадровый ресурс Функционал
Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;

- создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО
за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный
год, включая календарный план воспитательной работы на
учебный год;
– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;
– контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОО (в том числе
осуществляется через мониторинг качества организации
воспитательной деятельности в ДОО).

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОО;
- разработка необходимых для организации воспитательной
деятельности в ДОО нормативных документов (положений,
инструкций, должностных и функциональных обязанностей,
проектов и программ воспитательной работы и др.);
- анализ возможностей имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной
деятельности;
- организация практической работы в ДОО в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной
деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом;
- организация повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов для совершенствования их
психолого-педагогической и управленческой компетентностей –
проведение анализа и контроля воспитательной деятельности,
распространение передового опыта других образовательных
организаций;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально

8 ТПМПК,ЦПМПК Определение и реализация
АООП/АОП детей с ОВЗ, определение
специальных условий для получения
образования детьми с ОВЗ
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значимых проектов;
- информирование о наличии возможностей для участия
педагогов в воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной
деятельности;
- организация повышения психолого-педагогической
квалификации воспитателей;
- организационно-координационная работа при проведении
воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и
т.д.;
- организационно-методическое сопровождение воспитательной
деятельности педагогических инициатив;
- создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной деятельности
педагогов.

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление социологических исследований, обучающихся;
- организация и проведение различных видов воспитательной
работы;
– подготовка предложений по поощрению обучающихся и
педагогов за активное участие в воспитательном процессе.

Воспитатель, инструктор по
физической культуре,
музыкальный руководитель,
учитель-логопед, учитель-
дефектолог

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа,
физической культурой;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение
традиций ДОО;
– организация работы по формированию общей культуры
будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни;
– внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
– организация участия обучающихся в мероприятиях,
проводимых районными, городскими и другими структурами в
рамках воспитательной деятельности.

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в
организации работы по формированию общей культуры
будущего школьника.

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитани

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения

реализации программы воспитания в ДОО включает:

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО)
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован

27.01.2023 № 72149)

Основные локальные акты:

 Основная общеобразовательная программа Муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида (далее –

ООП ДО);

 Годовой план работы ДОО на учебный год;

 Учебно-тематический план ДОО на учебный год;

 Рабочая программа воспитания в ДОО;

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть ООП ДО;

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной

деятельности в ДОО;

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в

ДОО).

Требования к условиям работы с особыми категориями детей.

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей.

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского

общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся,

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети

из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную

социальную ситуацию развития.

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми,

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми
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образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера

и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем

личного опыта детей особых категорий;

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка,

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных,

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения;

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности,

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей

ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с

особыми образовательными потребностями;

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

III. Организационный раздел Программы.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с УО.

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу,

являются:

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностныхкачеств;

формирование предпосылок учебной деятельности;сохранение и укрепление здоровья;

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся;

создание современной развивающей предметно-пространственной среды,

комфортной как для обучающихся с ЗПР;

формирование у обучающихся общей культуры.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК.

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь в группах

компенсирующей направленности.

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими

работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным
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образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-

инвалида;

2) создание специальной среды;

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключенииПМПК;

4) порядок и содержание работы ППк Организации.

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осуществляется

реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР.

Составление АОП ДО основывается на:

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов,

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий,

оценку и осмысление результатов действия.

В Программе определены оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В

ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры

и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной работ.

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития дошкольного

возраста в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития,

возможностями и интересами:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставляется

возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на

начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает активную
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позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиженийребенка,

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что у

обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно

не развивается.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию

ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

Учитывая особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучающихся

могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также

владения правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого

взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающихпо Программе.

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута,

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей

среды.

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует:

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству,
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чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии

обучающихся друг с другом и в коллективной работе;

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции

недостатков их развития;

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическимработниками, а также свободу

в выражении своих чувств и мыслей;

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и

мотивов;

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки

образовательных инициатив внутри семьи;

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развитияобучающихся).

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с

содержанием образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты,

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы,

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания,

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.
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Центры детской активности, которые обеспечивают все виды детской деятельности, в

которых организуется образовательная деятельность.

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности:

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей.

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета,

размера.

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместныхигр со

сверстниками под руководством взрослого.

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки,

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств.

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов,

рассматривания картинок.

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 41 пр.).

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий

комплекс из 12 центров детской активности:

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном

и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке,

всей территории детского сада) в интеграции с содержанием образовательных областей:

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие».

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

«Социально-коммуникативное развитие».

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детскихигр,

предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей:

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие».

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин,
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демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в

интеграции с содержанием образовательных областей: «Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие».

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с

содержанием образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

«Социально-коммуникативное развитие».

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в

интеграции с содержанием образовательных областей: «Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со

взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей:

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание,

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы,

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей.

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие»,

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,

«Физическое развитие».

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения

воспитанников.

11. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с

содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,

«Социально-коммуникативное развитие».
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Оснащение предметно-пространственной развивающей среды по

образовательным областям

Социально-коммуникативное развитие

Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции. Наличие

атрибутов, игрушек, предметов-заместителей для сюжетно- ролевых игр, наличие уголка

дежурства, наглядная информация для родителей. Наличие пособий, сделанных совместно

с родителями.

Познавательное развитие

Наличие календарей природы, коллекций. Наличие атрибутов и пособий для

исследовательской деятельности. Наличие материалов для сенсорного образования.

Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим миром.

Наличие художественной и энциклопедической литературы. Наличие материалов по

правилам безопасности. Наличие дидактических и развивающих игр.

Речевое развитие

Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций,

открыток, фотографий по разным темам. Наличие картотеки игр, наличие разных видов

театров (пальчиковый, плоскостной и т.д.). Наличие атрибутов для театрализованных игр.

Художественно-эстетическое развитие

Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие. Наличие литературы по искусству,

репродукций, открыток и альбомов для рассматривания. Наличие природного и бросового

материала. Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства. Наличие

дидактических игр.

Физическое развитие

Наличие атрибутов для подвижных игр, наличие спортивных игр, наличие в группе

условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия. Наличие

нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и родителями. Наличие

выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке.

Созданы условия для информатизации образовательного процесса

Рабочие места специалистов и воспитателей оборудованы стационарными и

мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение

используется для различных целей:

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный

процесс;
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– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей,

комплексных занятий и др.;

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и

вебинарах;

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ОП;

–для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией

Программы и т. п.

Программа предполагает право ДОО на самостоятельную организацию и

проектирование РППС. В соответствии со ФГОС ДО ДОО самостоятельно определяет

варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и

гендерной специфики для реализации образовательной программы.

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу,

художественному решению.

При проектировании РППС ДОО учтены:

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и

природно-климатические условия, в которых находится ДОО;

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание

образования;

задачи образовательной программы для разных возрастных групп;

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других

участников образовательной деятельности).

С учетом реализации образовательной программы ДОО и форме РППС полностью

соответствует:

требованиям ФГОС ДО; образовательной программе ДОО;

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;

возрастным особенностям детей;

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; требованиям безопасности и

надежности.

Наполняемость РППС соответствует требованиям целостности образовательного

процесса и включает необходимое для реализации содержания каждого из направлений
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развития и образования детей согласно ФГОС ДО.

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностямикаждого возрастного

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и

коррекции недостатков их развития.

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОО содержательно насыщена; трансформируема;

полифункциональна; доступна; безопасна.

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых,

музыкально-спортивном зале и кабинетах ДОО имеется оборудование для использования

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обеспечено

подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учетом

регламентов безопасного пользования сетью Интернет.

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и,

соответственно, в помещениях ДОО достаточно места для специального оборудования.

Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельностивоспитателя

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них

нарушений.

- Зеркало для индивидуальных занятий

Центр воды и песка предназначен для индивидуальной работы воспитателя и/или

специалиста с детьми с ОВЗ.

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий.

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения

программы;

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
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населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833),

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и

содержанию;

естественному и искусственному освещению помещений;отоплению и вентиляции;

водоснабжению и канализации;организации питания;

медицинскому обеспечению;

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;

организации режима дня;

организации физического воспитания;личной гигиене персонала;

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности;

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда

работников ДОО;

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает

особенности их физического и психического развития.

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками,

озелененной территорией.

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ идетей-инвалидов),

педагогической, административной и хозяйственной деятельности:

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности

ребенка с участием взрослых, и других детей;

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного

возраста, содержания программы;

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные

инструменты;
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4) административные помещения, методический кабинет;

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель - дефектолог);

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.

3.3.1. Методические пособия по пяти образовательным областям

Методические пособия для решения задач образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие:

1. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасной

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Безопасность: учебное пособие по

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.

2. Запесочная Е. Что такое время. Из серии «100 Зачем и Почему»

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание

дошкольников «Мы живем в России» (старшая группа)

4. Кинеева М., Кузина В. Финансовая грамота. Рабочая программа с

методическими рекомендациями для педагогов ДОО

5. Кинеева М., Кузина В. Финансовая грамота. Пособие для детей 5-7 лет

6. Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития дошкольников

«Я- ты- мы» Рекомендовано Министерством образования РФ

7. Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. «Трудовое воспитание в

детском саду» Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет

8. Коллектив авторов Бабушкины сказки: русские сказки

9. Петрова В. И., Стульник Т. Д. «Нравственное воспитание в детском саду»

Программа и методические рекомендации. Библиотека «Программы воспитания и обучения

в детском саду».

10. Теплякова О.А., Саблинская Я.В. «Кемерово – мой родной город.

Методические пособия для решения задач образовательной области

«Познавательное развитие»

1. Е.А. Стребелева, Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии,

201

3; 2. Л.А. Венгер, Э.Г.Пилюпина , Воспитание сенсорной культуры ребенка, 2001;

3. Борякова Н.Ю., Касицина М.А., Коррекционно – педагогическая работа в детском
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саду для детей с задержкой психического развития. Методическое пособие. – М.:

В.Секачёв, 2007.

4. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез,

2007.

5. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез,

2007.

6. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических

представлений. Рабочая тетрадь для работы с детьми 5-6 лет, 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,

2011.

7. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез, 2006.

8. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез, 2007.

9. Новикова И.М. Комплексный подход к изучению темы «Птицы» в детском саду

для детей 6-7 лет с ЗПР.Методические материалы. М.: Гном и Д, 2005.

10. Новиковская О.А. Пальчиковый счёт / О.А. Новиковская М.: Астрель; СПб.:

Сова.2009.

11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика для

детей 6-7 лет. Часть 4(1) / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. М.: Ювента, 2014.

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступеньки к школе. Математика для

детей 5-6 лет. Часть 3 / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. М.: Ювента, 2014.

13. Шевченко С.Г., Ознакомление с окружающим миром и развитие

речидошкольников с ЗПР. – М.: Школьная Пресса, 2005.

14. Елена Бортикова «Знакомимся с окружающим миром» (рабочая тетрадь),

Гудимов В.П, «Тематические загадки для дошкольников», 2002.

15. В.Ф. Талызина, Загадки добавлялки, 2000.

16. С.Е.Гаврина, Н.Л. Кутявина, Игровые уроки 3-5 лет, 2006.

17. С.Е.Гаврина, Н.Л. Кутявина, Поверяем знания дошкольника (тесты для детей 4

лет),2006

18. Небыкова, О.Н. Формирование моторно-двигательных умений посредством

штрихографии у детей с ОВЗ 5-6 лет: программа, планирование, конспекты занятий / авт.-

сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград : Учитель. – 207 с.

19. Нищева,Н.В.. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта
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работы / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 2011. – 128 с.

20. Новикова, В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий 3-4 лет: Учебно-

методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 104 с.

21. Лебеденко, Е.Н. Формирование представлений о времени у дошкольников.

Система занятий и игр для детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое

пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: 2003. 80 с. Романович, О.А. Преодоление

задержкипсихоречевого развития у детей 4-7 лет : система работы с родителями,

планирование, мастер-класс / авт.-сост. О.А. Романович. – Волгоград : Учитель, 2013. –

233 с.

22. Ротарь, Н.В., Карцева, Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития.

Старший дошкольный возраст / авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград : Учитель,

2012. – 153 с.

23. Рындина, Е.В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР.

Методические рекомендации / авт.-сост. Е.В. Рындина. – СПб.: 2014. – 176 с.

24. Ткачева, Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование

работы со старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении / Т.А. Ткачева. _

М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 176 с.

Фомина, Л.В. Сенсорное развитие: Программа для детей (4)5-6 лет. –М.: ТЦ «Сфера», 2001.

– 80 с.

25. Подготовка к школе детей с ЗПР: учебно-методическое пособие. Книга 1 / Под

общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная пресса. – 2003. – 96 с.

26. Подготовка к школе детей с ЗПР. Книга 2: Тематическое планирование занятий /

Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная пресса. – 2005. – 112 с.

27. Гаврина, С.Е. Тесты для определения развития ребенка : Внимание. Мышление :

5+. ФГОС ДО / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С,В. Щербинина. – М. :

Издательство «Экзамен», 2016. – 24 с. (Серия «Тесты для определения развития ребенка»)

28. Гаврина, С.Е. Тесты для определения развития ребенка : Математика.

Окружающий мир : 3+. ФГОС ДО / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С,В.

Щербинина. – М. : Издательство «Экзамен», 2016. – 24 с. (Серия «Тесты для определения

развития ребенка»)

29. Гаврина, С.Е. Тесты для определения развития ребенка : Математика.

Окружающий мир : 4+. ФГОС ДО / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С,В.

Щербинина. – М. : Издательство «Экзамен», 2016. – 24 с. (Серия «Тесты для определения

развития ребенка»)

30. Гаврина, С.Е. Тесты для определения развития ребенка : Математика.
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Окружающий мир : 5+. ФГОС ДО / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С,В.

Щербинина. – М. : Издательство «Экзамен», 2016. – 24 с. (Серия «Тесты для определения

развития ребенка»)

31. Гаврина, С.Е. Тесты для определения развития ребенка : Мелкая моторика.

Физическое развитие : 4+. ФГОС ДО / С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С,В.

Щербинина. – М. : Издательство «Экзамен», 2016. – 24 с. (Серия «Тесты для определения

развития ребенка»)

Методические пособия для решения задач образовательной области

«Речевое развитие»:

1. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников. М.: Росмэн-Пресс,,

2013.

2. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических

представлений и связаной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: пособие. / К.Е. Бухарина. – М.:

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС..2015. – 184 с.

3. Е.Н. Рыжанкова. Занимательные игры и упражнения с пальчиковой азбукой. – М.:

ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. (Библиотека логопеда).

4. Е.Ф. Архипова. Логопедический массаж при дизартрии /Е.Ф. Архипва. – М.: АСТ:

Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. -123с.

5. Е.Ф. Буртникова. Учим буквы (для детей 3-5 лет): тетрадь. Часть 1. –

Екатеринбург: ООО «Литер –опт», 2012. -32с.

6. ЕА. Белая. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для
родителей и педагогов/ А.Е. Белая, В.И. Мирясова. М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2007.

–46с.: ил.

7. З.Е. Агронович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой

структуры слов у детей. Сакт-Петербург. «Детство-Пресс». 2001с.

8. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мазаика –Синтез, 2008г. 136 .

9. И.А. Поворова.Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А. Поварова. – 3-е изд.

– М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – 222с. – (Библиотека логопеда).

10. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, име6ющими тяжелые нарушения речи.

– СПб, 2002. – 368 с, ил.

11. Климантович Е.Ю. Увлекательная логопедия. Учим понимать речь. Для детей 2,5

– 4 лет./Е.Ю. Климантович. – 2 –изд. (эл). – Электрон. Текстовые (1 фаил pdf6 90 с.) – М.:

Теревинфф. 2015.



191

12. Климантович Е.Ю. Увлекательная логопедия. Учимся говорить фразам. Дя детей

3-5 лет/ Е.Ю. Климантович. – М.: Теревинт, 2014 . – 88 с.

13. Книга для чтения детям: от года до семи лет.- Тула: Родничок; М.: Астрель : АСТ

2005. - 332 с.

14. Коненкова . Обследование речи дошкольников с задержкой психического

развития. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 2005. – 80 с.

15. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и

связаной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: пособие. / К.Е. Бухарина. – М.: Гуманитар. Изд.

Центр ВЛАДОС..2015. – 184 с.

16. Л.А. Комарова, Автоматизация звука в игровых упражнениях, 2014.

Методические пособия для решения задач образовательной области

«Физическое развитие»:

1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития

детей 3-7 лет «Малыши-Крепыши»

2. Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни

дошкольников»

В ДОО созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных

помещений: театральная студия, позволяющая расширить образовательное пространство.

Программа предусматривает специальное оснащение и оборудование для организации

образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

Центры Содержание Перечень оборудования
Коррекция и
развитие
психомоторных
функций у детей

- упражнения для
- развития мелкой
моторики
- гимнастика для глаз
- игры на снятие
мышечного напряжения;
- простые и сложны
растяжки;
- игры на развитие
локомоторных функций;
- комплексы масса и
самомассажа;
- дыхательные
упражнения;

Сортировщики различных видов, треки
различного вида для прокатывания
шариков;
шары звучащие, блоки с прозрачными
цветными стенками и различным
звучащим наполнением; игрушки с
вставными деталями и молоточком
для
«забивания»; настольные и напольные
наборы из основы со стержнями и
деталями разных конфигураций для
надевания; наборы объемных тел
повторяющихся форм, цветов и
размеров
для сравнения; бусы и цепочки с
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- игры на развитие
вестибулярно-моторной
активности;
- кинезиологические
упражнения

образцами сборки; шнуровки; народные
игрушки «Бирюльки», «Проворные
мотальщики», «Бильбоке»; набор из
ударных музыкальных инструментов,
платков, лент, мячей для физкультурных и
музыкальных занятий; доски с прорезями
и подвижными элементами; наборы для
навинчивания; набор для подбора по
признаку и соединения элементов;
мозаика с шариками для перемещения их
пальчиками; наборы ламинированных
панелей для развития моторики;
магнитные лабиринты с шариками;
пособия по развитию речи; конструкция
с шариками и рычагом; наборы с
шершавыми изображениями; массажные
мячи и массажеры различных форм,
размеров и назначения; тренажеры с
желобом для удержания шарика в
движении; сборный тоннель-конструктор
из элементов разной формы и различной
текстурой; стол для занятий с песком
и водой

Коррекция
эмоциональной
сферы

Преодоление
негативных

эмоций;
- игры на регуляцию
деятельности
дыхательной системы;

- игры иприемы для
коррекции тревожности;

- игры и приемы,
направленные на
формирование
адекватны форм
поведения;

- игры и приемы для
устранения детскихстрах

- игры и упражнения на
развитие саморегуляци и
самоконтроля

Комплект деревянных игрушек-забав;
набор для составления портретов;
костюмы, ширмы и наборы перчаточных,
пальчиковых, шагающих, ростовых
кукол, фигурки для теневого театра;
куклы разные;

музыкальные инструменты;
конструктор для создания персонажей с
различными эмоциями, игры на изучение
эмоций и мимики, мячики и кубик с
изображениями эмоций; сухой бассейн,
напольный балансир в виде прозрачной
чаши; сборный напольный куб с
безопасными вогнутыми, выпуклыми и
плоскими зеркалами

Развитие
познавательной
деятельности

- игры на развитие
концентрации и
распределение внимания;
- игры на развитиепамяти;
- упражнения для
развития мышления;
- игры и упражнения для

Наборы из основы со стержнями разной
длины и элементами одинаковых или
разных форм и цветов; пирамидки с
элементами различных форм; доски с
вкладышами и наборы с тактильными
элементами; наборы рамок-вкладышей
одинаковой формы и разных размеров
и

развития цветов со шнурками; доски с
вкладышами



193

исследовательских и рамки-вкладыши по
различным

способностей; тематикам; наборы объемных
вкладышей;

- упражнения для составные картинки, тематические кубики
активизации и пазлы; наборы кубиков с

графическими
познавательных
процессов

элементами на гранях и
образцами

сборки; мозаики с цветными
элементами
различных конфигураций и

размеров;
напольные и настольные конструкторы из
различных материалов с

различными
видами крепления деталей; игровые и
познавательные наборы с

зубчатым
механизмом; наборы

геометрических
фигур плоскостных и объемных;
наборы
демонстрационного и

раздаточного
счетного материала разного

вида;
математические весы разного

вида;
пособия для изучения состава числа;
наборы для изучения целого и частей;
наборы для сравнения линейных

и
объемных величин;

демонстрационные
часы; оборудование и инвентарь для
исследовательской деятельности

с
методическим сопровождением; наборы
с
зеркалами для изучения

симметрии;
предметные и сюжетные тематические
картинки; демонстрационные плакаты
по
различным тематикам; игры-
головоломки
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Формирование
высших
психических
функций

- игры и упражнения для
речевого развития;
- игры на развитие
саморегуляции;
- упражнения для
формирования
межполушарного
взаимодействия;
- игры на развитие

Бусы с элементами разных форм, цветов и
размеров с образцами сборки;

наборсоставных картинок с
различными признаками для

сборки; наборы кубиков с графическими
элементами на гранях и образцами
сборки; домино картиночное,
логическое, тактильное; лото; игра на
изучение чувств; тренажеры для письма;
аудио- и видеоматериалы; материалы
Монтессори; логические игры с
прозрачными карточками

и возможностью самопроверки;
логическиепазлы; наборыкарт с

заданиями различной
сложности на определение
«одинакового», «лишнего» и
«недостающего»; планшет с
передвижными фишками

и тематическими наборами
рабочих карточек с возможностью
самопроверки; перчаточные куклы с
подвижным ртом и языком;
трансформируемые

зрительно-
пространственной
координации;
- упражнения на развитие
концентрации внимания,
двигательного контроля и
элиминацию
импульсивности и
агрессивности;
повышение уровня
работоспособности
нервной системы

полифункциональные наборы
разборных
ковриков

Развитие
коммуникативн
о деятельности

- игры на
взаимопонимание;
- игры на взаимодействие

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с
крупногабаритными элементами для
совместных игр; набор составных
«лыж»
для коллективной ходьбы,
легкий
парашют для групповых

упражнений;
диск-балансир для двух человек; домино
различное, лото различное; наборы для

театрализованной деятельности

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализациюпериодических и

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального,

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО
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руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам,

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.

Инфраструктурный лист ДОО составлен на основе письма Минпросвещения от

13.02.2023 № ТВ-413/03 "О направлении рекомендаций" (вместе с «Рекомендациями по

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ

дошкольного образования содержание» и регулярно обновляется

1 раз в год по результатам мониторинга ее материально-технической базы: анализа

образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой

Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по

эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО.

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных,

анимационных произведений для реализации программы.

Примерный перечень художественной литературы.

От 3 до 4 лет.

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-

волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили

у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у

нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три

курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...",

"Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-

бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...".

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М.

Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М.

Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова);

"У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой).

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака;

"Купителук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод",

"Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака.

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые

козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л.

Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика:

"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой.
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Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто

это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная

песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка",

"Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э.

"Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер,

ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь";

Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит",

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору).

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег

идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по

выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М.

"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи",

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г.

"Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был

чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей",

"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый

еж".

Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый

ежик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой;

Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет",

пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С.

"Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и

серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова.

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка

в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду",

пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"),

пер. чешек. Г. Лукина.

От 4 до 5 лет.

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик,

веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет

лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...",

"Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять",
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"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит,

бренчит", "Тень-тень, потетень".

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб.

И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-

Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб.

О. Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А.

Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А.

Булатова).

Фольклор народов мира.

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л.

Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ,

(обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака).

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А.

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А.

Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная

Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С.

Михалкова.

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый

дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо

придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...",

"Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад"

(отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень

вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе"

(по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я.

"Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый",

"Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский

В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок",

"Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом

гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); Мошковская Э.Э.

"Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; Пушкин А.С.

"Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к

поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по

выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все

похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?"
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(по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку";

Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень

страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И.

"Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору).

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов

В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота",

"Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка";

Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из

книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой

и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный

ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г.

"Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники";

Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше

всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс",

"Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...",

"Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по

выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И.

"Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору).

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина

М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких

человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и

воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е.

Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я.

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В.

Приходько; "Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с

польск. С. Михалкова.

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М.

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г.

"Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки"

(пер. М. Аромштам); ЛангройтерЮ. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О.

"Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из
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книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии

и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н.

Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной).

От 5 до 6 лет.

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы,

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два

братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого);

"Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб.

О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н.

Толстого); "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-

бурка" (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-

лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова).

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина;

"Златовласка", пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева;

"Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской.

Произведения поэтов и писателей России.

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие

мальчики", "Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М.

"Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий

С.М. "Котенок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя

Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э.

"Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У

лукоморья дуб зеленый...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные

стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы";

Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья";

Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится "; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит

Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка "; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный

С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья",

"Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору).

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои

косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по

выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали",
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"Язык", "Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору);

Дмитриева В.И. "Малыш иЖучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа

по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по

выбору); Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка

про Гришку" (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память",

"Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная

птица", "Карлуха" (по выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору);

Толстой Л.Н. "Косточка", "Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания";

Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля"

(по выбору). Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П.

"Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин

календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем

поет?", "Лесные домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки

по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В.

"Серая Звездочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору);

Мамин-Сибиряк Д.Н. "Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два

Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы";

Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи

богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д.

"Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по

мотивам романа Х. Лофтинга).

Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек

М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск.

Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А.

"Сад" (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ.

Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж.

"О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа).

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х.

"Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер.

с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе

и А. Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск.

А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж.

Р. "Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с
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англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио.

История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное

путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской);

Линдгрен А. "Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З.

Лунгиной); Лофтинг Х. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова);

Милн А.А. "Винни-Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О.

"Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю.

Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у

которых три конца" (пер. с итал. И.Г. Константиновой).

От 6 до 7 лет.

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы,

поговорки, заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки.

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. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц.

Т. Габбе) из сказок Перро Ш.

Произведения поэтов и писателей России.

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. "Поет зима, аукает....", "Пороша";

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о

неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская



202

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 Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В.

"Новогоднее"; Соловьева П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы

Родиной зовем?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору);

Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный

С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору).

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса";

Воробьев 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 Леле и Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник",

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка,

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", "Сережик" (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-Микитов И.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. "Хлеб растет".

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г.

"Как Ежик с Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев";

Паустовский К.Г. "Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-

лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С.

"Соль Земли".

Произведения поэтов и писателей разных стран.

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.
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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/Н. Дарузерс); Кэррол

Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в

пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и

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 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); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск.

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).

Примерный перечень музыкальных произведений.

От 3 до 4 лет.

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера,

сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку",

муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова;

"Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу",

рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова.

Пение.

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду

с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова,

сл. 3. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл.

Народные.

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н.

Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл.

М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И.

Михайловой; "Маме песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А.

Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как

тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная;

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.

Музыкально-ритмические движения.

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова;
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"Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой;

"Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана

(игра в жмурки).

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М.

Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар.

мелодия, обраб. Л. Вишкарева.

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой",

муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е.

Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н.

Метлова.

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и

ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар.

плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец

около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию;

"Помирились", муз. Т. Вилькорейской.

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова;

"Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина.

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы",

муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова;

"Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.

Музыкально-дидактические игры.

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три

медведя".

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие

тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент";

"Колокольчики".

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по

картинке".

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.

От 4 лет до 5 лет.

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова);

"Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская

полька", муз. С. Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П.
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Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева.

Пение.

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е.

Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок"

и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и

"Жаворонушки, прилетите!".

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О.

Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А.

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз.

М. Красева, сл. Н. Френкель.

Музыкально-ритмические движения.

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз.

И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы

под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз.

М. Глинки; "Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии;

"Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под

муз. "Вальса" А. Жилина.

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков",

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С.

Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова.

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец

с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального

руководителя.

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат"

под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И.

Дунаевского.

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова;

"Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару",

муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко.

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой;

"Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А.

Филиппенко, сл. Н. Кукловской.

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка

простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева,

сл. Народные.
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Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского;

"Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус.

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз.

М. Красева, сл. Н. Френкель.

Музыкально-дидактические игры.

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели".

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?",

"Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". Развитие тембрового и динамического слуха.

"Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и

развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный

магазин".

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-

воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр.

Т. Попатенко.

От 5 лет до 6 лет.

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла

"Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой;

"Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки;

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц",

"Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова.

Пение.

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е.

Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики",

"Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.

Найденовой.

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-

хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского,

сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М.

Красева, сл. М. Клоковой.

Песенное творчество.

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили!

Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие

рус. нар. попевки.

Музыкально-ритмические движения.

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра
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("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара.

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз.

Ф. Бургмюллера.

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус.

нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С.

Разоренова.

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец

Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра.

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя

хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В.

Агафонникова.

Музыкальные игры.

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи

игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. Игры с пением.

"Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.

Музыкально-дидактические игры.

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?",

"Мама и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски",

"Учись танцевать", "Ищи".

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный

домик".

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики".

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным",

"Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни".

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия,

обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная

играсказка), муз. Т. Вилькорейской.

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой;

"Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р.

Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р.

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона.

От 6 лет до 7 лет.
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Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А.

Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М.

Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане");

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна;

"Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-

реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина").

Пение.

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка",

"Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М.

Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е.

Тиличеевой, сл. М. Долинова.

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!",

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой;

"Елка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В.

Иванникова, сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца;

"Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера;

"Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова,

сл. В. Малкова; "Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М.

Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова.

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая",

муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера.

Музыкально-ритмические движения Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег",

"Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и

мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К.

Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т.

Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина.

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз.

Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия);

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина.

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко;

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица",

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова.

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат",

муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-
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то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова.

Музыкальные игры.

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с

погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня,

обраб. В. Трутовского.

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай

по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой,

вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус.

нар. песня, обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня.

Музыкально-дидактические игры.

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные

бывают", "Веселые Петрушки".

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму".

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента",

"Музыкальный домик".

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики,

ищи".

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года",

"Наши любимые произведения".

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори

мелодию", "Узнай произведение".

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия,

обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус.

нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т.

Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М.

Красева.

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по

улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского;

"Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова;

"Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А.

Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова.

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е.

Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На

зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка"

(отрывок из оперы "Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горкушла",
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"Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова;

"Вальс", муз. Е. Тиличеевой.

Примерный перечень произведений изобразительного искусства.

От 3 до 4 лет.

Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге

Л.Н. Толстого "Три медведя".

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в

корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей

гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами".

От 4 до 5 лет.

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н.

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка".

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый".

От 5 до 6 лет.

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин

"Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М.

Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая

роща", "Зимой в лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И.

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка";

И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет".

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка",

"Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная".

От 6 до 7 лет.

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день.

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка",

"Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем";

В.Д. Поленов "Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А.

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща";

А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За

завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу";

И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи

прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин

"Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", "Портрет детей

художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь".
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Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане",

"Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения

Буратино, или Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок".

Примерный перечень анимационных произведений.

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра,

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к

окружающему миру.

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра

и не включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и

медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного

экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми.

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов,

осуществляется педагогами ДОУ в соответствии с нормами, регулирующими защиту детейот

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О.

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015.

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967.Фильм

"Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И.

Ковалевская, 1974.

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981.

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. Фильм

"Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974.Фильм "Крошка

енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974.

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев.Фильм "Маугли",

студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971.

<*> Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
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причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 27, ст. 5092).

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм

"Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов.

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко- Блоцкой,

1965.

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. Фильм

"Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981.

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965.

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977.

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В.

Пекарь, 1969, 1970.

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм

"Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970.

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р.

Качанов, 1969 - 1983.

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1971- 91.

1972.Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 -

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В.Полковников,

1948.

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979.

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972.\

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977.

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. Фильм

"Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А.Снежко-Блоцкая, 1949.

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер

коллектив авторов, 1971 - 1973.

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969.Фильм

"Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В.

Котеночкин, А. Трусов, 1965.

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.Фильм "Честное

слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978.

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б.Степанцев,
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1965.

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955.

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954.

Фильм "Бременские музыканты", студия"Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская,

1969.

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М.

Ботов, 1956.

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. Фильм

"Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. Фильм "Верните

Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975.

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. Фильм

Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона),студия

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018.

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004.

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015.

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002.Сериал

"Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. Сериал "Фиксики" (4

сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010.

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.Сериал

"Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин.

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов,

А.Горбунов, Д. Сулейманов и другие.

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А.

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет).

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм",

режиссер Л. Атаманов, 1957.

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм",

режиссер Л. Атаманов, 1952.

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова,
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2010.

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022.

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд,

1942.

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р.

Адлере, 1994, США.

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X.

Миядзаки, 1988. Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия

"Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008.

3.5. Кадровые условия реализации программы.

3.5.1. Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами,

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). Декларируется.

3.5.2. Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО.

3.5.3. Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими,

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками,

выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель

организации заключает договоры гражданско-правового характера и совершает иные

действия в рамках своих полномочий.

3.5.4. В целях эффективной реализации программы ДОО создает условия для

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе

реализацию права педагогов на получение дополнительного профессионального

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя.

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах.

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования
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в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошеесамочувствие и

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21,

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных

отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и

особенности.

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи,

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. Приучение детей

выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это

постепенно, последовательно и ежедневно.

Режим дня является гибким, однако неизменными остаются время приема пищи,

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна,

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и

индивидуальных игр, достаточная двигательную активность ребенка в течение дня,

обеспечено сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной

деятельности организуется таким образом, что вначале проводятся наиболее насыщенные

по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей,

максимальной их произвольностью, а затем творческие видыдеятельности в чередовании с

музыкальной и физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
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дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе,

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении

режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется

СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО корректирует режим дня в зависимости сезона

года и других условий. Ниже приведены требования к организации образовательного

процесса, режиму питания, которыми ДОО руководствуется при изменении режима дня.

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима

дня.

Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00

Окончание занятий,

не

позднее

все возрасты 17.00

Продолжительность занятия

для детей дошкольного возраста, не

более

от 1,5 до 3 лет 10 минут

от 3 до 4 лет 15 минут

от 4 до 5 лет 20 минут

от 5 до 6 лет 25 минут

от 6 до 7 лет 30 минут

Продолжительность дневной

суммарной образовательной

нагрузки для детей дошкольного

возраста, не более

от 1,5 до 3 лет 20 минут

от 3 до 4 лет 30 минут

от 4 до 5 лет 40 минут

от 5 до 6 лет 50 минут или

75 минут при

организации 1
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занятия после

дневного сна

от 6 до 7 лет 90 минут

Продолжительность

перерывов между занятиями,

неменее

все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий

для гимнастики, не менее

все возрасты 2-х минут

Показатели организации режима дня

Продолжительность ночного

сна не менее

1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11

часов

Продолжительность

дневного сна, не менее

1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5

часа

Продолжительность

прогулок, не менее

для детей до 7 лет 3 часа в день

Суммарный объем

двигательной активности, не менее

все возрасты 1 час в день

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут

Утренняя

зарядка,

продолжительность, не менее

до 7 лет 10 минут

3.6.1. Количество приемов пищи

Вид

организации

Продолжительнос

ть нахождения ребенка в

организации

Количество обязательных

приемов пищи

Дошкольная

организация

по уходу и

присмотру

12 часов завтрак, второй завтрак,

обед,полдник и ужин

ДОО самостоятельно принимает решение о наличии второго завтрака и ужина,

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:
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при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и

"уплотненного" полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности

суточного рациона 30%.

В программе приводится примерный режим дня для групп, функционирующих полный

день (12-часов) в образовательной организации, составленныйс учетом СанПиН 1.2.3685-

21 и показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования

к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки),

количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака,

второго завтрака, обеда, полдника, ужина). Конкретный режим дня регламентируется

отдельными локальными актами и содержится в рабочих программахгрупп.

Примерный режим дня в дошкольных группах.

Содержание 3 - 4

года

4 - 5

лет

5 - 6

лет

6 - 7

лет

Холодный период года

Утренний

прием

детей, игры,

самостоятельная

деятельность, утренняя

гимнастика (не менее 10

минут)

7.00

-8.30

7.00 -

8.30

7.00 -

8.30

7.00 -

8.30

Завтрак 8.30

-

8.30 - 8.30 - 8.30 -

9.00 9.00 9.00 9.00

Игры, подготовка к

занятиям

9.00

-

9.20

9.00 -

9.15

9.00 -

9.15

-

Занятия (включая

гимнастику в процессе

занятия - 2 минуты,

перерывы

между занятиями,

9.20

-10.00

9.15 -

10.05

9.15 -

10.15

9.00 -

10.50
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не менее 10

минут)

Подготовка

к прогулке,

прогулка,

возвращение с прогулки

10.00

- 12.00

10.05

- 12.00

10.15

- 12.00

10.50

- 12.00

Второй завтрак <*> 10.30

- 11.00

10.30

- 11.00

10.30

- 11.00

10.30

- 11.00

Обед 12.00

- 13.00

12.00

- 13.00

12.00

- 13.00

12.00

- 13.00

Подготовка ко сну,

сон, постепенный подъем

детей, закаливающие

процедуры

13.00

- 15.30

13.00

- 15.30

13.00

- 15.30

13.00

- 15.30

Полдник 15.30

- 16.00

15.30

- 16.00

15.30

- 16.00

15.30

- 16.00

Занятия

(при

необходимости)

- - 16.00

- 16.25

-

Игры,

самостоятельная

деятельность детей

16.00

- 17.00

16.00

- 17.00

16.25

- 17.00

16.00

- 16.40

Подготовка

к прогулке,

прогулка,

самостоятельная

деятельность

детей,

возвращение с прогулки

17.00

- 18.30

17.00

- 18.30

17.00

- 18.30

16.40

- 18.30

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30

Уход домой до

19.00

до

19.00

до

19.00

до

19.00
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Теплый период года

Утренний

прием

детей, игры,

самостоятельная

деятельность,

утренняя

гимнастика (не менее 10

минут)

7.00

-8.30

7.00 -

8.30

7.00 -

8.30

7.00 -

8.30

Завтрак 8.30

-

9.00

8.30 -

9.00

8.30 -

9.00

8.30 -

9.00

Игры,

самостоятельная

деятельность

9.00

-9.20

9.00 -

9.15

9.00 -

9.15

-

Второй завтрак <**> 10.30

- 11.00

10.30

- 11.00

10.30

- 11.00

10.30

- 11.00

Подготовка к

прогулке, прогулка,

9.20

-

12.00

9.15 -

12.00

9.15 -

12.00

9.00 -

12.00

занятия на

прогулке,

возвращение с прогулки

Обед 12.00

- 13.00

12.00

- 13.00

12.00

- 13.00

12.00

- 13.00

Подготовка ко сну,

сон, постепенный подъем

детей, закаливающие

процедуры

13.00

- 15.30

13.00

- 15.30

13.00

- 15.30

13.00

- 15.30

Полдник 15.30

- 16.00

15.30

- 16.00

15.30

- 16.00

15.30

- 16.00

Игры,

самостоятельная

деятельность детей

16.00

- 17.00

16.00

- 17.00

16.00

- 17.00

16.00

- 17.00
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Подготовка

к прогулке,

прогулка,

самостоятельная

деятельность детей

17.00

- 18.30

17.00

- 18.30

17.00

- 18.30

17.00

- 18.30

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30

Уход домой до

19.00

до

19.00

до

19.00

до

19.00

<*> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

<**> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в организации образовательного процесса и

режима дня соблюдаются следующие требования:

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом

возрастных особенностей и состояния здоровья;

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств

обучения;

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях;

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия

физической культурой проводятся в зале.

3.7. Календарный план воспитательной работы.

План является единым для ДОУ.

ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания,

по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных,

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.
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Приложение №1

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат

в календарном плане воспитательной работы в ДОО.

Январь:

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или

ситуативно).

Февраль:

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с

дошкольниками регионально и/или ситуативно);

8 февраля: День российской науки;

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества;

21 февраля: Международный день родного языка;

23 февраля: День защитника Отечества.

Март:

8 марта: Международный женский день;

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);

27 марта: Всемирный день театра.

Апрель:

12 апреля: День космонавтики;

Май:

1 мая: Праздник Весны и Труда;

9 мая: День Победы;

19 мая: День детских общественных организаций России;

24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь:

1 июня: День защиты детей;

6 июня: День русского языка;

12 июня: День России;

22 июня: День памяти и скорби.
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Июль:

8 июля: День семьи, любви и верности.

Август:

12 августа: День физкультурника;

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

27 августа: День российского кино.

Сентябрь:

1 сентября: День знаний;

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с

терроризмом;

8 сентября: Международный день распространения грамотности;

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.

Октябрь:

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;

4 октября: День защиты животных;

5 октября: День учителя;

Третье воскресенье октября: День отца в России.

Ноябрь:

4 ноября: День народного единства;

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников

органов внутренних дел России;

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.

Декабрь:

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;

8 декабря: Международный день художника;

9 декабря: День Героев Отечества;

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;

31 декабря: Новый год.


	Содержание
	I.Целевой раздел Программы.
	1.1.2.Задачи Программы:
	1.1.3.В соответствии со Стандартом Программа построена н
	1.2.Специфические принципы и подходы к формированию АО
	1.3.Планируемые результаты, представленные в виде целе
	Целевые ориентиры реализации Программы для обучающ
	1.4.Педагогическая диагностика достижения планируемых 
	Оценочные материалы
	II Содержательный раздел Программы
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Обучающиеся могут научиться:
	передавать эмоциональное состояние персонажей (гор
	Формирование культурно-гигиенических навыков
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Хозяйственно- бытовой труд
	При обучении хозяйственному труду обучающихся у об
	закреплять у обучающихся желание трудиться, умение
	Обучающиеся могут научиться:
	 Игровая деятельность
	При формировании игры. Основными задачами образова
	При формировании игры. Основными задачами образова
	2.1.2. Познавательное развитие:
	В области сенсорного развития обучающихся от 3-х д
	Обучающиеся могут научиться:
	При ознакомлении с окружающим:
	Обучающиеся могут научиться:
	Познавательное развитие.
	В области "Сенсорное воспитание и развитие внимани
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Формирование элементарных количественных представл
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Ознакомление с окружающим миром
	Основными задачами   образовательной   деятельност
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	2.1.3. Речевое развитие
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	2.1.4. Художественно-эстетическое развитие.
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	формирование у обучающихся интереса к музыкальной 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Ознакомление с художественной литературой.
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Продуктивная деятельность и изобразительная деятел
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Аппликация.
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Рисование.
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут н
	Ручной труд.
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	В процессе эстетического воспитания средствами изо
	. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут н
	2.1.5. Физическое развитие
	Основные направления работы по физическому воспита
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	Основными задачами образовательной деятельности с 
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	Формирование представлений о здоровом образе жизни
	К концу дошкольного возраста обучающиеся могут нау
	2.2.Формы, способы, методы и средства реализации прогр
	Формы непосредственно образовательной деятельности
	Описание вариативных методов и средств реализации 
	Способы, методы и средства реализации программы с 
	Таблица
	Особенности применения методов реализации Программ
	Таблица
	2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с родите
	а) коллективные формы взаимодействия:
	Формы проведения: тематические доклады; плановые к
	б) индивидуальные формы работы:
	в) формы наглядного информационного обеспечения:
	г) открытые занятия специалистов и воспитателей:
	Новые (внедряемые в ОО) формы
	Особенности взаимодействия педагогического коллект
	2.4Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
	Задачи:
	Структурные компоненты образовательной деятельност
	2.Коррекционно-развивающий модуль включает следующие
	3.Социально-педагогический модуль ориентирован на ра
	Описание образовательной деятельности по профессио
	Задачи образовательной деятельности по профессиона
	Специальные условия в ДОО для получения образовани
	Специальные методы и приемы коррекционно - образов
	Таблица 9
	Социально-коммуникативное развитие.
	Познавательное развитие.
	Условия, необходимые для эффективной логопедическо
	Принципы построения индивидуальных программ:
	Алгоритм построения индивидуальных программ;
	Задачи обучения:
	Задачи I этапа:
	Задачи II этапа:
	Задачи III этапа:
	Художественно-эстетическое развитие.
	В программе коррекционно-развивающей работы выделя
	Физическое развитие.
	Формирование представлений о здоровом образе жизни
	Специфика проведение групповых и индивидуальных ко
	Содержание коррекционной работы специалистов
	Содержание коррекционно-развивающей работы воспита
	Таблица 11
	Таблица 12
	Содержание образовательной деятельности по професс
	Коррекционно-развивающая работа в образовательной 
	Коррекционно-развивающая работа в образовательной 
	3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие р
	3.2.Особенности организации   предметно-пространственн
	В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации об
	Социально-коммуникативное развитие
	Познавательное развитие
	Речевое развитие
	Художественно-эстетическое развитие
	Физическое развитие
	Реализация Программы обеспечивается созданием в об
	3.3.1.Методические пособия по пяти образовательным облас
	«Социально-коммуникативное развитие:
	Методическиепособиядлярешениязадачобразовател
	Методические пособия для решения задач образовател
	Методические пособия для решения задач образовател
	3.4.Примерный перечень литературных, музыкальных, худо
	От 3 до 4 лет.
	От 4 до 5 лет.
	От 5 до 6 лет.
	От 6 до 7 лет.
	Примерный перечень музыкальных произведений.
	От 4 лет до 5 лет.
	От 5 лет до 6 лет.
	От 6 лет до 7 лет.
	Примерный перечень произведений изобразительного и
	От 4 до 5 лет.
	От 5 до 6 лет.
	От 6 до 7 лет.
	Примерный перечень анимационных произведений.
	Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).
	Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет
	Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет
	3.5.Кадровые условия реализации программы.
	3.6.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных груп
	3.7.Календарный план воспитательной работы.

