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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (Программа) разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 «Чайка» 

городского округа Тольятти (4-7 лет), адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического 

развития) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 53 «Чайка» городского округа Тольятти (3-8 лет), адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ОВЗ (умственной отсталостью) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 53 «Чайка» городского округа Тольятти 

(5-8 лет), адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ (с расстройствами аутистического спектра) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 53 «Чайка» городского округа Тольятти (4-8 лет). 

а) Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы для детей с ТНР, ЗПР, УО, РАС: разностороннее развитие 

ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций, через обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ТНР, ЗПР, УО, РАС, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы для детей с ТНР, ЗПР, УО, РАС: 

 реализация содержания Программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР, ЗПР, УО, 

РАС; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, 

ЗПР, УО, РАС, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР, 

ЗПР, УО, РАС 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 ТНР, ЗПР, УО, РАС как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, ЗПР, УО, РАС, 

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 ТНР, ЗПР, УО, РАС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
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обучающихся с ТНР, ЗПР, УО, РАС; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 
 

Возрастные особенности детей 4 лет 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и 

активная речь, он получил ценный опыт общения с взрослыми, почувствовал их заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. 

У ребенка возрастной кризис «трех лет». Еще недавно такой покладистый малыш 

начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. К концу младшего дошкольного 

возраста ребенок начинает активно проявлять потребность в познавательном общении с 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. На 

протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес детей к общению со 

сверстниками. 

Дети 3-4 лет – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной, 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Этот возраст является первым продолжением раннего возраста в плане общей 

сензитивности. Это период овладения социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные 

отношения со сверстниками. Условия жизни в это время стремительно расширяются: 

рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для 

себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. 

Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней 

участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из 

этого противоречия рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, 

моделирующая жизнь взрослых. 

Социальная ситуация развития. Изменяется место ребенка в системе отношений 

(уже не является центром своей семьи), развивается способность к идентификации с 

людьми, образами героев художественных произведений. Происходит усвоение норм 
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поведения, а также различных форм общения. Ребенок начинает осознавать, что он – 

индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека. 

Мышление. Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих 

действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более четко представить результат, сравнить с образцом, 

выделить отличие. На основе наглядно-действенного мышления к 4 годам начинает 

формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 

постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 

будто». 

Речь. Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего 

произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растет словарный запас 

ребенка. Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие 

закономерности морфологического порядка (строение слова) и синтаксического 

(построение фраз). 

Восприятие. В этом возрасте ребенок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. Дети от использования предэталонов переходят к 

сенсорным эталонам, культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста 

восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и более цветов, дифференциация 

предметов по величине, ориентировка в пространстве группы). 

Память. У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребенок не ставит перед собой 

цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами 

запоминания. Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из 

фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности 

ребенка. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. Тем не менее то, что 

запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок постепенно учится повторять, осмысливать, 

связывать материал в целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание. Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на 

каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение. На четвертом году жизни преобладает воссоздающее воображение, 

т.е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его 

кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, 

эмоционально насыщены и реальны для него. 

Эмоциональная сфера. В эмоциональном плане характерны резкие перепады 

настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На 

настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому 

характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. И все же 

эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со 

сверстниками и взрослыми ребенок осваивает социальные формы выражения чувств. 

Изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное 

предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы. Самым важным личностным механизмом, 

формирующимся в дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно 

появляется в начале дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно 

с этими изменениями в мотивационной сфере ребенка связывают начало становления его 

личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может 

принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на 
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привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды 

деятельности появляются, соответственно, и новые мотивы, связанные с формирующейся 

самооценкой, самолюбием, мотивы достижения успеха, соревнования, соперничества; 

мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. 

Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. 

Регулировать свое поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, 

других детей). 

Развитие самосознания. Развитие самосознания и выделение образа «Я» 

стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, 

кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 

помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не 

злиться на них из-за ограничения свободы. К трем годам у него в большей или меньшей 

степени формируется характер, ребенок он научается действовать человеческими 

способами, у него складывается определенное отношение к себе. С одной стороны, 

попытки отделить свое «Я» и формирования своих собственных желаний – тенденция 

прогрессивная. Но с другой, при объективном отсутствии умения высказывать свое 

мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. 

Единственная цель ребенка – дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения 

и все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребенка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. 

Он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми и сверстниками. По отношению к окружающим у 

ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. Развитие ребенка 

непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрослыми. 

В 4 лет дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников. 

Игровая деятельность. Она оказывает значительное влияние на развитие ребенка. 

В игре дети учатся полноценному общению друг и другом. 

В процессе сюжетно-ролевой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщенной форме, в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и 

отношения между ними. Ребенок, выбирая и исполняя определенную роль, имеет 

соответствующий образ – мамы, доктора, водителя, пирата – и образцы его действий. Но, 

хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена и 

становится для ребенка его реальной жизнью. Игра способствует становлению не только 

общения со сверстниками. Но и произвольного поведения ребенка. Механизм управления 

своим поведением складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах 

деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребенка. Возникают новые 

мотивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в 

психике ребенка. Центральные новообразования данного возраста: новая внутренняя 

позиция, соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе 

общественных отношений. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». У детей наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю 

о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет требование. 

Неопытный воспитатель иногда расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» 

и отрицательно к ним относится. Между тем «заявление» ребенка свидетельствует о том, 



 

7 

что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное 

подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя 

дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Дошкольники по собственной инициативе убирают игрушки, выполняют простые 

трудовые обязанности, хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, приема 

пищи, уборки помещения. Они знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы и 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя от принятой роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных 

случаях может достигать и 40–50 минут. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. Связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной как раньше. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше – черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше 

белых. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет, могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. 

Внимание становится все более устойчивым. В деятельности ребенка появляется 

действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Речь становится более связной и последовательной, улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут пересказывать литературное 

произведение, рассказывать по картинке, описывать характерные особенности той или 

иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта. В речь детей 
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входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических заданиях. Наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 

многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 

средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более длительными и активными. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если 

для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется 

одна из особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель 

становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего 

дошкольного возраста начинают отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность. Организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко 

и непосредственно выражают свои чувства. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

В рисунках детей появляются детали. Ребята владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Дети начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными, Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, 

переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить 

силы и успокоиться. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции. Дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Однако соблюдение в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

Дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам. 

В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 

вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек, общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 

выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Улучшается устойчивость памяти. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов. Учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе 
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способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что 

им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Развитие 

мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. 

Ребята лепят из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживают 

места соединения, оттягивают детали пальцами от основной формы, украшают свои 

работы с помощью стеки и налепов, расписывают их. Совершенствуются и развиваются 

практические навыки работы с ножницами. Дети конструируют не только по условиям, 

заданным взрослым, но и самостоятельно из разных материалов. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Дошкольники уверенно владеют культурой самообслуживания. В основе 

произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и нормы. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека – сочувствие. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели 

и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением 

других видов деятельности.  При этом они внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. 

В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события -  

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети по ходу игры могут 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Дети способны быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

организовывают подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
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Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Мышление 

девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более 

детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других 

людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. 

В своей речи ребята все чаще использует сложные предложения. Активно развивается и 

другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. Становятся доступны приемы 

декоративного украшения. 

В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный). 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Особенности развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 
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своеобразному формированию психики. При воспитании и обучении детей с ОВЗ 

существует ряд проблем, обусловленных психофизическими особенностями детей с ОНР 

всех уровней: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших 

познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной 

регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития                            

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и 

звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т.п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

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

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 
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преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

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

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития                          

(по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

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

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться 

с существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени 

и наоборот (например, Витя елку иду). В речи тетей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

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

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был 

елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], 

[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д],[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны 
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замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно 

— кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития                           

(по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При употреблении 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для 

того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как 

по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых 

отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют 

местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
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Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

(висит ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода 

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

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток – цветы 

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития                      

(по Т. Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
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дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей 

в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), 

сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены 

слогов (кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности 

при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 

ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, 

часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо 

ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации 

глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 
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числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске 

союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все 

увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

Лексикограмматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни,  при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

Общая характеристика детей с заиканием 

Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, обусловленным 

судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. Степень выраженности заикания 

определяется по состоянию речи заикающегося. 

Лёгкая степень - дети свободно вступают в общение в любых ситуациях с незнакомыми 

людьми, участвуют в коллективной игре, во всех видах деятельности, выполняют 

поручения, связанные с необходимостью речевого общения. Судороги наблюдаются 

только в самостоятельной речи. 

Средняя степень - дети испытывают затруднения в общении с незнакомыми людьми, 

отказываются от участия в коллективных играх. Судороги наблюдаются в различных 

отделах речевого аппарата во время самостоятельной, вопросно-ответной и отражённой 

речи. 

Тяжёлая степень - заикание выражено во всех ситуациях общения, затрудняет речевую 

коммуникабельность и коллективную деятельность детей, искажает проявление 

поведенческих реакций. 

У детей, страдающих заиканием, при наличии нормального объёма активного 

словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь изобилует 

вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э, а и др. В самостоятельных 

развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными.). 

Заикание сопровождается сопутствующими или насильственными движениями. 

(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

Дети с заиканием свойственно пользуются краткими ответами. Чаще всего на 

вопросы они отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи 

в форме диалога. 

У детей не сформирована способность заниматься одновременно двумя видами 

деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. Это связано с особенностями 

объема, распределения и переключения внимания детей данного возраста. 

Дети с заиканием лучше усваивают новый материал (учебный, коррекционный, 

воспитательный) в форме игры. Игра позволяет детям упражняться в правильной речи без 

особого напряжения, что очень важно для заикающихся. 

Для детей характерно восприятие неживых предметов как живых и наделение их 

речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с образными игрушками. 
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Для детей данного возраста характерна склонность к подражанию. Дети подражают 

взрослым во всем: в манере стоять, садиться, выполнять действия с предметами и 

говорить. Копируя взрослых, они могут дословно повторить не только некоторые их 

реплики, но и их интонацию, жесты, мимику и другие проявления в момент совершения 

речевого акта. 

У детей с заиканием отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучёт точного 

содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Всё это проявляется на 

фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведёт к различным ошибкам 

при выполнении заданий. 

Довольно часто заикание осложняется другими речевыми нарушениями, а именно: 

общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие, дизартрия. Трудности 

в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей, часто усугубляется сопутствующими 

неврологическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложнённый вариант 

ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой 

созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто встречаются: 

 гипертензионно-гидроцефальный синдром 

 церебрастенический синдром 

 синдром двигательных расстройств и т.п. 

Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняет обучение и 

воспитание ребёнка. 

При осложненном характере ТНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Осознание речевого дефекта, неудачные попытки избавиться от него или хотя бы 

замаскировать порождают у детей различные психологические особенности: уязвимость, 

боязливость, беззащитность, внушаемость, стеснительность вплоть до робости, 

стремление к уединению, логофобия (страх перед речью), чувство угнетенности и 

постоянные переживания за свою речь, расторможенность, показная разболтанность и 

резкость. 

Попытки замаскировать речевые трудности порождают у детей различные речевые 

и неречевые уловки, которые наблюдаются: 

- в общей моторике (движение руками, ногами, корпусом, головой и т.д.); 

- в речевой моторике (покусывание кончика языка, нижней губы, облизывание губ, 

причмокивание, беззвучное артикулирование звуков и т.д.); 

- в виде вспомогательных звуков, их сочетаний или слов (эмболы): э, и, ну, вот, да и т.д. 

Заикание начинает влиять на характер общительности детей. Несмотря на то, что 

большинство детей 4—7 лет легко вступают в общение со сверстниками и взрослыми, тем 

не менее, выделяются дошкольники с неустойчивыми формами общения, а также 

имеющие негативное или аутистическое поведение. Дети с неустойчивой 

общительностью вначале охотно вступают в контакт, проявляют интерес к заданию, но 

затем обнаруживают пассивность, безразличие, невнимание к просьбам взрослого 

выполнить то или иное задание. Они с трудом входят в проблемную ситуацию, требуют 

стимуляции своей деятельности и после многократных побуждений отказываются 

выполнить нужное задание. Дети с негативным отношением к собеседнику замкнуты, 

стеснительны, иногда с агрессивными чертами в поведении. Необходимость выполнить 
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просьбу, задание, особенно в новой обстановке, вызывает у них реакции невротического 

характера, иногда почти аутистическое поведение. Дети как будто не нуждаются в 

коллективе сверстников или взрослого. Общение носит строго избирательный характер. 

Вовлечение детей в коллективную деятельность встречает пассивное или активное 

сопротивление с их стороны. 

Заикание оказывает влияние на формирование психомоторных функций, хотя не 

исключена возможность недоразвития двигательной сферы ребенка еще до появления 

заикания, способствующего возникновению дефекта. С появлением заикания 

несформированность моторики проявляется резче и еще более усугубляется. 

Двигательные расстройства выражаются или в форме повышенной моторной 

напряженности, скованности, нарушении плавности, переключаемости движений, 

высокого тонуса мышц, или в форме двигательной расторможенности, беспокойства, 

хаотичности движений. Отмечается выраженная зависимость моторики от 

эмоционального состояния заикающегося. 

В дошкольном возрасте заикающимся детям свойственны нарушения 

звукопроизношения различного генеза. Элементы недоразвития речи, а иногда 

несформированность всей речевой функциональной системы встречается у детей с 

заиканием. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 

примерно от двух до четырех лет. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 

общение ребенка с взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 

моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 

полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 

собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность. 

Помимо речевых нарушений у детей с ТНР отмечаются и другие специфические 

нарушения развития: 

1. Возможны нарушения нервно-психической деятельности различной степени 

выраженности. При этом отставание в речевом развитии может сочетаться с рядом 

неврологических и психопатологических синдромов (синдромом повышенного 

внутричерепного давления, повышенной нервно-психической истощаемости, синдромами 

двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

2. Отмечаются особенности в развитии психических функций: 

- недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения; 

- снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; при этом низкая 

активность припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности; 

- специфические особенности мышления: обладая в целом полноценными предпосылками 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

3. Нарушена сенсорная сфера (дети затрудняются в обследовании предметов, 

выделении нужных свойств, обозначении этих свойств словом). 

4. Соматическая ослабленность. 

5. Особенности моторного развития: 

- замедленное развитие локомоторных функций (плохая координация движений, 

неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и ловкости 

выполнения); 

- трудности при выполнении движений по словесной инструкции; 
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- трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушения последовательности элементов действия, опускание его 

составных частей; 

- недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

6. Личностные особенности: заниженная самооценка, замкнутость, робость, 

нерешительность, коммуникативные нарушения (ограниченная контактность, 

замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение ориентироваться в ситуации 

общения неумение поддерживать беседу), проявления тревожности, агрессивности разной 

степени выраженности, негативизм. 

7. Эмоциональная неустойчивость. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 
 

«Задержка психического развития» - синдромы отставания развития психики в 

целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это 

понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 

объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84). 

В структуре дефекта детей с ЗПР отмечаются как признаки органического 

нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 

Для психической сферы детей с ЗПР типичным является сочетание частично 

недостаточных высших психических функций с сохранными. У одних детей преобладают 

черты эмоционально-личностной незрелости и страдает произвольная регуляция 

деятельности, у других снижена работоспособность, у третьих более выражены 

недостатки внимания, памяти, мышления. 

Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и невротическими 

расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, синдром 

моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные расстройства и 

др. (Певзнер М.С., Власова Т.А., Лебединская К.С., Иванов Е.С., Коновалов В.В., 

Марковская И.Ф.) 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 

приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 
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ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 

недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 

всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 

четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория 

детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при 

реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В 

обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором 

– звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

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

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

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

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 
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2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой 

психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 

отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 

особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, 

предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

 недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при относительно 

сохранном понимании обращенной речи; 

 недоразвитие навыков самообслуживания; 

 снижение познавательной активности; 

 недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

 недоразвитие предметно-практической деятельности; 

 несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 

отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности 

ребенка. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире. Уже в этом возрасте можно увидеть 

признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с последствиями раннего 

органического поражения ЦНС наблюдаются: 

 отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

 задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

 недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены. 
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Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов 

проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности: 

 снижение познавательной активности; 

 негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 повышенная утомляемость, истощаемость. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения 

предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у 

них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. 
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Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и 

построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена 

из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не 

проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему 

возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной – учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
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 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 

компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования 

и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР. 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта (Н.В. Бабкина, Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 
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 индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

 формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, 

умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

 приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

 развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с УО 
 

Характерные особенности детей с УО 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

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

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 
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индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 

степени умственной отсталости: легкая (IQ 50–69, код F70), умеренная (IQ 35–49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ 20–34, код F72), глубокая умственная отсталость 

(IQ ниже 2, код F73) и другие формы умственной отсталости (код F78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, коллектив ДОУ учитывает, с одной стороны, 

степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 

нормативного развития, последовательность и поэтапность становления формируемых 

функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 

выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах 

с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 

возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из 

характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит 

другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно 

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая 

нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не 

понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 

понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое 

нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети используют 

аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию 

стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 

Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, 

однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут 
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даже в школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для 

усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, 

знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные 

блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают 

про домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом 

затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в 

новой ситуации дети теряются, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на 

приветствия, проявляя негативизм в виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в 

новой ситуации проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как 

недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 

ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 

взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 

соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 

продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации большого 

скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, 

испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, 

плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 

губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому 

эти дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают 

себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять 

одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в 

организации собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со 

стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя 

(может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в 

неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним 

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 

возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 

приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 

приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» — 

эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в 

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить 

трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от 

выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже 

пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются 

действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 

сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 

взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать 

процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 

сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 

предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут 

уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также 

продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается 

выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К концу 
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дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, с которым 

дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам ориентировки в 

задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на 

основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, 

обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей 

с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для 

ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут 

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками. 

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 

являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 

возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на 

его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время 

занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют 

их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный 

предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 

соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено, поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, 

воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети 

способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием 

(справляются с простыми загадками). Задания на установление количественных 

отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками 

у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, 

появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности 

выполнять определенные роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые 

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, 

используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – 

предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что 

во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты 

их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 
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Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения 

у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, 

рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по 

показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у 

детей появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до 

конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. 

Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, 

бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных 

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как 

«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице 

взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют 

желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит 

в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 

назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления 

о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое 

настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, 

упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками. 

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы». Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 

но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления. 
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Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

руку и др.). В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь 

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их 

структуре является нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий. 

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: 

ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной 

умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются 

предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бег и прыжки. Без коррекционного воздействия характерно для 

них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы 

всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует 

указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью 

(указательным, средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже 

в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 
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взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной 

отсталости с грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория 

с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, 

иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы 

не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 

повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым 

начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в 

новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей 

данного варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных 

движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций 

без учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных 

действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных 

движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. 

Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 

предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук 

колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно 

закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит 

с большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны 

трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват 

предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически 

затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 

психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 

коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических 
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средств реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим 

миром (вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и 

др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально 

дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и 

большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реагируют 

непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 

взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

предметом и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на 

сенсорные стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные 

движения рук, возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко 

проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко 

открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя 

по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 

двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать 

колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, 

повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, иногда 

автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при 

этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В 

некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее 

сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, 

они также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). 

Предметы окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и 

прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут 

вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в 

некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на 

уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых 

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ 

рта, его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и 

артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия 

у них наблюдаются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых 

участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в 

ситуации ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия 

этих детей бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего 

предметного мира. В ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются 

интонации взрослого и сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения 

физиологической потребности в насыщении. 
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Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом 

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы 

рук могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находиться в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации 

эмоционально-положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при 

дополнительном использовании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения 

условий ухода и контакта со взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, 

вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны 

как специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность 

в становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 

снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из 

видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые 

призваны стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном 

периоде. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с РАС 
 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. При общем типе нарушения психического развития дети 

с аутизмом имеют значительные индивидуальные различия. 

Вместе с тем, специалисты (О.С. Никольская и др.) считают, что среди типических 

случаев детского аутизма можно выделить детей с четырьмя основными моделями 

поведения, различающимися своими системными характеристиками. В рамках каждой из 

них формируется характерное единство доступных ребенку средств активного контакта со 

средой и окружающими людьми, с одной стороны, и форм аутистической защиты и 

аутостимуляции, с другой. Эти модели отличает глубина и характер аутизма; активность, 

избирательность и целенаправленность ребенка в контактах с миром, возможности его 

произвольной организации, специфика «проблем поведения», доступность социальных 

контактов, уровень и формы развития психических функций (степень нарушения и 

искажения их развития). Приводим характеристики этих моделей, наиболее значимые для 

организации дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким. 

Первая группа. 

Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой и людьми, что 

проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Эти дети почти не имеют точек 

активного соприкосновения с окружением, могут не реагировать явно даже на боль и 

холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее, пользуясь в основном 
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периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто говорят, что от такого 

ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. Полевое поведение в данном случае 

принципиально отличается от полевого поведения ребенка «органика». В отличие от 

гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не откликается на все, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 

и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но 

привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной 

попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от неприятного 

вмешательства. При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда и 

неожиданно отразить словом происходящее. Эти слова, однако, без специальной помощи 

не закрепляются для активного использования, и остаются пассивным эхом увиденного 

или услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание прямо адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации 

прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. При овладении 

навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых 

случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие случае 

неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с 

бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. Практически не имея 

точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не реагировать явно и на 

нарушение постоянства в окружении. Разряды стереотипных движений, так же как и 

эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на короткое время и в особенно 

напряженные моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со стороны взрослых, 

когда ребенок не в состоянии немедленно ускользнуть от них. Вместе с тем, даже про 

этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности мимолетного тактильного контакта, подходят к близким, для того чтобы их 

кружили, подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и положить на него 

руку взрослого. Таким образом, так же как и обычные, эти глубоко аутичные дети вместе 

со взрослым оказываются способными к более активной организации поведения и к более 

активным способам тонизирования. Существуют успешно проявившие себя методы 

установления и развития эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными 

детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация, 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. 
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Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как 

в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и 

получаемых самораздражением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, 

боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий 

срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально 

бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В 

сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже 

искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке 

орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком 

жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых сложились, и необходима 

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, 

требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 

третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее понимания 

может потребоваться конкретное знание того как сложился тот или иной штамп. Именно у 

этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 

действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, 

когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и 

достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, 

стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 

аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. 

Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных 

жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная память, музыкальный 

слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 
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картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В привычных рамках 

упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить программу не только 

вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной 

работы осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо 

понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Ребенок этой группы может быть очень 

привязан к близкому человеку, но это еще не вполне эмоциональная привязанность. 

Близкий чрезвычайно значим для него, но значим, прежде всего, как основа сохранения 

столь необходимой ему стабильности, постоянства в окружающем. Ребенок может жестко 

контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при попытке 

нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие эмоционального контакта с 

близкими, достижения более свободных и гибких отношений со средой и значительная 

нормализация психоречевого развития, возможны на основе коррекционной работы по 

дифференциации и насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными 

активными контактами с окружением. Дети первой и второй группы по клинической 

классификации относятся к наиболее типичным, классическим формам детского аутизма, 

описанным Л. Каннером. 

Третья группа. 

Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром 

и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе 

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и стереотипные 

увлечения, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, аутизм таких 

детей проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к 

достижению, успеху, и их поведение формально можно назвать целенаправленным. 

Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия 

успешности, переживания риска, неопределенности их полностью дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской 

деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет 

только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, 

гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо и 

гарантированно может справиться. Стереотипность этих детей в большей степени 

выражается в стремлении сохранить не столько постоянство и порядок окружения (хотя 

это тоже важно для них), сколько неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог с 

обстоятельствами) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в 

связи со стремлением такого ребенка во чтобы то не стало настоять на своем, часто 

оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное впечатление, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях выстраивания диалога 

с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на 

отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие 

от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 
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и часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они 

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции. При значительных достижениях 

в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - 

неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки самообслуживания. В области социального 

развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. 

При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают 

другого человека. Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на 

темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях 

ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным 

впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте, такой 

ребенок может оцениваться сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы 

выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, 

поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 

трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 

более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются 

по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно 

получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном 

сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить 

круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. Дети этой группы в клинической классификации могут быть 

определены как дети с синдромом Аспергера. 

Четвертая группа. 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. 

В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 

имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна общая задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные 

правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность. При всех трудностях, их аутизм наименее 

глубок, и выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности 

трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 

диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие 

их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 

нуждаются в постоянной поддержке, и ободрении. Стремясь получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность. Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром преимущественно опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения 

эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся 
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импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Такие дети не развивают 

изощренных средств аутостимуляции, им доступны нормальные способы поддержания 

активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и ободрении близких. И, 

если дети второй группы физически зависимы от них то этот ребенок нуждается в 

непрестанной эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой 

ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 

организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 

Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 

трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее 

нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь 

больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, 

музыкальных занятиях. В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 

задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 

используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития 

попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности 

их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у 

них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им 

учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, 

негибки в социальных навыка, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы 

также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. По мнению специалистов, именно эти дети описываются в 

специальной литературе как высокофункциональные дети с аутизмом. 

Представленные модели рассматриваются в настоящее время с точки зрения их 

адаптивной целесообразности. Так поведение ребенка первой группы становится 

понятным и осмысленным, если предположить, что он сосредоточен на стремлении 

сохранить состояние покоя, уберечь себя от дискомфорта и истощения, т.е. на решении 

самой важной адаптационной задачи – самосохранения. Такой ребенок жестко 

устанавливает дистанцию, практически исключающую его соприкосновение с 

окружением, что блокирует его психическое развитие: не позволяет сформировать 

индивидуальную избирательность и дифференцированный жизненный опыт активных 

отношений с миром. 

Поведение детей второй группы определяется их направленностью на разрешение 

другой, столь же витально значимой задачи - формировании индивидуальной 

избирательности (опредмечивании потребностей ребенка), задачи требующей значительно 

большей активности в отношениях с миром. Дети второй группы уже вступают в 

избирательные отношения со средой, т.е. выделяют и фиксируют желаемые и нежелаемые 
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контакты, конкретные условия и действенные способы достижения удовольствия и 

избавления от опасности. Они упорядочивают отношения с миром, определяют 

оптимальный и надежно воспроизводимый стереотип жизни, но, как и дети первой 

группы, делают это слишком радикально. Большинство воздействий среды фиксируются 

как неподходящие, и жизненный стереотип выстраивается не столько как система связей 

со средой, сколько как средство защиты и ограничений. Сверхжёсткий жизненный 

стереотип перекрывает ребенку путь дальнейшего развития. Он не может учиться активно 

действовать в неопределенном, изменчивом мире, поскольку любое нарушение 

привычного стереотипа жизни – задержку, изменение, саму неопределенность 

воспринимает как катастрофу. 

Характер поведения ребенка третьей группы также приобретает осмысленность, 

если рассматривать его как неудачную попытку разрешения следующей по сложности, 

требующей активности адаптивной задачи – организации достижения цели в условиях 

неопределенности, отсутствия отработанных и проверенных способов ее достижения. В 

норме это задача организации исследовательской деятельности, преодоления препятствий 

в активном диалоге со складывающимися обстоятельствами. Дети третьей группы уже 

пытаются допустить в свою жизнь неопределенность, пережить без паники сбой в ее 

порядке (что абсолютно невозможно для ребенка второй группы). Они стремятся к 

достижению, к преодолению препятствия, но в этом им требуется полная гарантия успеха 

единственной и жестко выстроенной собственной программы поведения. Такой 

радикальный подход к организации целенаправленного поведения исключает ведение 

гибкого диалога с обстоятельствами, ребенок направлен не на уточнение и 

совершенствование программы, а на защиту ее неизменности, что перекрывает ему путь к 

развитию диалогических взаимоотношений с окружением, а значит и собственному 

психическому и социальному развитию. Сохранение постоянство и порядка в окружении 

значимо и для детей четвертой группы. Вместе с тем, парадоксально, но в наибольшей 

степени поведение и проблемы детей четвертой группы определяются экстремальным 

сосредоточением на задаче поддержания эмоциональной связи с близким и, следования 

задаваемым ими правилам и нормам. Ребенок четвертой группы стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека, причем помощь 

близкого важна для него не столько для развития отношений с окружающим, сколько для 

защиты от него. Нарушается развитие индивидуальной избирательности, активного 

диалога с обстоятельствами, обретение устойчивости в нестабильной ситуации – все это 

ребенок пытается обрести, жестко следуя правилам, задаваемым другим человеком. И это 

тоже перекрывает путь его дальнейшему развитию. Разрешение все этих адаптивных 

задач в норме так же витально значимо, но решаются они все вместе, конечно при 

акцентуации каждой из них в соответствии с постоянно меняющимися обстоятельствами. 

При аутизме ненормальным является именно сверхсосредоточение ребенка лишь на одной 

из базового набора адаптивных задач, и ее разрешение столь радикальное, что это 

перекрывает возможность дальнейшего развития активных отношений с миром. 

 

1.1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

Планируемые результаты освоения Программы для детей с ТНР 
 

Возраст Показатели 

 

 

 

4 ГОДА 

Слушание: 

- различает музыку разных жанров (марш, танец, песня), разного характера 

(веселая, бодрая, нежная); 

- умеет слушать музыкальное произведение до конца и понимает его содержание; 

- различает звуки по высоте и силе звучания; 

- различает звучание музыкальных инструментов. 

Пение: 

- умеет петь совместно со взрослым с музыкальным сопровождением и без него; 

- поет попевки, содержащие звукоподражание; 

- умеет петь естественным голосом, без напряжения. 
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Музыкально-ритмические движения: 

- умеет выполнять танцевальные движения, согласовывая с характером и темпом 

музыки; 

- умеет начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; 

- умеет выполнять простейшие танцевальные движения; 

- умеет ориентироваться в пространстве зала; 

- умеет двигаться в хороводе по кругу, взявшись за руки; 

- умеет ритмично выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии 

(кружение, пружинка, притопывание, прихлопывание, фонарики); 

- умеет передавать в движении характерные особенности музыкально-игрового 

образа. 

Игра на музыкальных инструментах: 

- знает некоторые детские музыкальные инструменты и их звучание; 

- владеет простейшими приемами игры на детских музыкальных инструментах; 

- воспроизводит простейшие ритмические рисунки на детских ударных 

инструментах. 

 

 

 

5 ЛЕТ 

Слушание: 

- умеет дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его; 

- умеет различать тихую и громкую музыку, звучание детских музыкальных 

инструментов. 

Пение: 

- умеет петь выразительно без напряжения в голосе, в едином темпе, четко 

произнося слова; 

- умеет петь в коллективе и сольно, с аккомпанементом и без него; 

- умеет самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы. 

Музыкально-ритмические движения: 

- умеет двигаться ритмично, менять движения в соответствии с двух- и трех 

частной формой музыкального произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы, кружение по одному и в парах; 

- умеет выполнять действия с предметами (флажками, платочками и т.д.) с 

музыкальным сопровождением; 

- умеет инсценировать песни и музыкальные игры. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- владеет правильными приемами игры на ДМИ (ложках, погремушках, 

металлофоне). 

 

 

 

6 ЛЕТ 

Слушание: 

- умеет различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

- узнает музыкальное произведение по вступлению или фрагменту; 

- различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов. 

Пение: 

- эмоционально отзывается на песни разного характера; 

- умеет петь естественным голосом без напряжения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения: 

- умеет двигаться ритмично, в соответствии с характером музыки; 

- умеет менять движения в соответствии с двух- и трех частной формой музыки; 

- умеет выполнять танцевальные движения под музыку, двигаться в парах; 

- умеет самостоятельно исполнять песни и пляски; 

- умеет отражать в движении образы животных и птиц в соответствии с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- умеет играть в ансамбле, одновременно начиная и заканчивая игру; 

- владеет приемами игры на металлофоне и ударных инструментах. 

 

 

 

7 ЛЕТ 

Слушание: 

- умеет вслушиваться в музыку, осмысливать музыку и собственные чувства, 

определять средства музыкальной выразительности; 

- различает основные жанры, определяет части произведений. 

Пение: 

- владеет певческими навыками, выразительно исполняет песни различного 

характера; 

- умеет самостоятельно начинать и заканчивать песню; 
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- импровизирует песенные интонации на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

- умеет придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку; 

- умеет передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- умеет исполнять на слух знакомую мелодию; 

- играет в ансамбле и один. 

 

Планируемые результаты освоения Программы для детей с ЗПР 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, 

отстающими в психомоторном и речевом развитии: 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может 

приблизиться к следующим целевым ориентирам: 

- эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под 

музыку, простейшие "повторные" ритмы. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ЗПР к 5 годам: 

Ребенок может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально 

на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР 

к 7 - 8 годам: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с УО 
 

 Показатели 

 

 

 

I ЭТАП 

Слушание: 

- различает знакомые музыкальные произведения, эмоционально реагирует действием, 

жестом, словом на звучание знакомой мелодии (выбор из двух). 

Пение: 

- узнает знакомые мелодии, прислушивается к словам песен, подпевает отдельные слова и 

слоги песен. 

Музыкально-ритмические движения: 

- выполняет простейшие танцевальные движения под музыку (ходит, бегает). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах: 

- играет на музыкальных инструментах — колокольчике, бубне, погремушке. 

Театрализованная деятельность: 

- принимает участие в коллективной досуговой деятельности; 

- сотрудничает со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических 

видов деятельности. 

 

 

 

II ЭТАП 

Слушание: 

- внимательно слушает короткие произведения; 

- узнает одну и ту же мелодию, исполняемую на различных музыкальных инструментах; 

- различает знакомые звуки природы, бытовые шумы (выбор из двух- трех). 

Пение: 

- подпевает слоги и слова в знакомых песнях. 

Музыкально-ритмические движения: 
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- согласовывает движения с началом и окончанием музыки, меняет движения 

соответственно изменению характера музыки; 

- соотносит свои движения с характером музыки, передающей повадки сказочных героев и 

представителей животного мира; 

- двигается под музыку по кругу (по одному, парами); 

- выполняет элементарные движения с предметами (платочками, погремушками); 

- выполняет танцевальные движения под веселую музыку; 

- хлопает в ладоши (по коленям в положении сидя и стоя), притоптывает одной ногой, 

пружинисто качается на двух ногах, вращает кистями рук. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах: 

- воспроизводит равномерные ритмические рисунки с помощью хлопков, притопывания 

при игре на трещотках, маракасах, бубенчиках, треугольниках. 

Театрализованная деятельность: 

- участвует в подвижных музыкальных играх; 

- участвует в праздничных утренниках, развлекательных занятиях и досуговой 

деятельности. 

 

 

 

III ЭТАП 

Слушание: 

- адекватно и эмоционально реагирует на настроение и характер музыкальных 

произведений; 

- определяет, к какому из трех жанров принадлежит прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец); 

Пение: 

- различает голоса сверстников и узнает их; 

- поет одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение (по просьбе взрослых); 

- участвует в хоровом пении, соблюдая одновременность звучания. 

Музыкально-ритмические движения: 

- выполняет плясовые движения под музыку (стучит каблучком, поочередно 

выставляет вперед то левую, то правую ногу, делает шаг вперед, шаг назад на носочках, 

кружится на носочках, выполняет «маленькую пружинку» с небольшими поворотами 

корпуса вправо-влево). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах: 

- принимает участие в коллективной игре на различных музыкальных инструментах. 

Театрализованная деятельность: 

- следит за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживает героям 

и их поступкам, рассказывает по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или 

герое. 

 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг динамики развития детей проводится 2 раза в год (в сентябре и 

мае). В середине учебного года (январь) проводится промежуточная психолого-

педагогическая диагностика, позволяющая оценить эффективность коррекционно-

развивающей работы. Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. На 

основании мониторинга в начале года составляется индивидуальная коррекционно-

развивающая программа развития ребенка (ИКРП) с учетом его индивидуальных 

психологических особенностей и группы детей в целом. Результаты 

диагностики в конце года позволяют сделать вывод о динамике развития и 

достоверности прогноза. Кроме того, в каждой группе регулярно проводятся ППк на 

которых обсуждаются успехи, достигнутые каждым ребенком за прошедший период. 

На этих консультациях специалисты обмениваются рекомендациями по дальнейшей 

работе, благодаря чему обеспечивается их взаимодействие, вырабатывается единый 

подход. Заключения специалистов, коллегиальное заключение, рекомендации ППк 

в обязательном порядке доводятся до родителей (законных представителей). 

Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

Содержание мониторинга тесно связано с Программой, тем самым создает условия 

к достижению с дошкольниками с ОВЗ целевых ориентиров Программы, 

характеризующих достижения воспитанников в психическом развитии. Обязательным 
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требованием к построению системы мониторинга является использование только 

методов, позволяющих получить необходимый объем информации в оптимальные 

сроки. 

Результаты проведенных исследований и наблюдений за ребенком в 

процессе выполнения заданий заносятся в бланк мониторинга показателей 

развития. Структура мониторинга соответствует Программе. 

 

Система мониторинга воспитанников с ОВЗ 

МБУ детского сада №53 «Чайка» 
 

Объект, 

содержание 
Методика Форма Периодичность Ответственный 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Адаптированная методика 

музыкального развития 

дошкольников Г.А. Прасловой 

Карта мониторинга 

музыкально-

художественного развития 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

Музыкальный 

руководитель 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1 Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей с 

ОВЗ 

а) Содержание и задачи образовательной деятельности 

Содержание и задачи образовательной деятельности                                                           

по музыкальному развитию детей с ТНР 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми       

среднего дошкольного возраста. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся 

эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные 

игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся 

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

занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Дети 4-5 лет. 

Слушание: 

- развивать умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его; 

- развивать умение различать тихую и громкую музыку, звучание детских музыкальных 

инструментов. 

Пение: 

- развивать умение петь выразительно без напряжения в голосе, в едином темпе, четко 

произнося слова; 

- развивать умение петь в коллективе и сольно, с аккомпанементом и без него; 

- развивать умение самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения: 

- развивать умение двигаться ритмично, менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыкального произведения; 

- развивать умение выполнять танцевальные движения: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы, кружение по одному и в парах; 

- развивать умение выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, платочками, погремушками и др.) с музыкальным 

сопровождением; 

- развивать умение инсценировать песни и музыкальные игры. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- обучать правильным приемам игры на ДМИ (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми       

старшего дошкольного возраста. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. Продолжается работа по формированию представлений о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
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метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у обучающихся 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия 

обучающихся (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

Дети 5-6 лет. 

Слушание: 

- развивать умение различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

- развивать умение узнавать и называть музыкальное произведение по вступлению или 

фрагменту; 

- развивать умение различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян); 

- развивать умение слушать и оценивать качество пения, игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение: 

- продолжать развивать умение эмоционально отзываться на песни разного характера; 

- совершенствовать певческие навыки: петь естественным голосом без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения: 

- развивать умение двигаться ритмично, в соответствии с характером музыки, динамикой 

и темпом; 

- развивать умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки; 

- формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг); 

- развивать умение плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в 

парах; 

- прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений; 

- развивать умение отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 

характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность; 

- развивать умение точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру; 

- совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. и игры в 

ансамбле. 
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Дети 6-7 лет. 

Слушание: 

- формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ; 

- продолжать совершенствовать умение различать и правильно называть песню, танец, 

марш, определять части произведения; 

- знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой; 

- прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных 

композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. 

Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. 

Кабалевский). 

Пение: 

- совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения); 

- добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; 

- развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню; 

- формировать умение самостоятельно находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения: 

- развивать умение придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- воспитывать потребность в музицировании; 

- продолжать развивать умение играть в ансамбле небольшие попевки, русские народные 

песни, произведения композиторов-классиков. 

 

Содержание и задачи образовательной деятельности                                                           

по музыкальному развитию детей с ЗПР 
 

Общие задачи 

Музыкальная деятельность: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 

народов мира. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на 

различные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание простейших связей 
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музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение 

того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и 

ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность 

звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои 

переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) 

и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, "пружинки"). Использует 

тембровые возможности различных инструментов, связывая их с образными 

характеристиками. Согласует свои действия с действиями других обучающихся, радуясь 

общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, 

что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

"изобразительные" образы. С помощью педагогического работника интерпретирует 

характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о 

том, что музыка выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные 

музыковедческие представления о свойствах музыкального звука. Понимает "значение" 

музыкального образа (например, это лошадка). Знает и может назвать простейшие танцы, 

узнать и воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных инструментов. 

Знает о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами 

игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений и может участвовать в беседе с педагогическим работником на эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно 

с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений 

разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, 

бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет 

движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами 

звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, 

металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные 

музыкальные образы, используя исполнительские навыки пения, движения и 

музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), 

ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки 

с поиском соответствующих слов и выбором символов - цвета, картинок. Дает (себе и 

другим) характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и 

ритмических представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять "дробный шаг", "пружинки", 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 
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разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает 

удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (7-й - 8-й год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху 

знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, 

движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными 

частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами ("шаг польки", "шаг 

галопа", "шаг вальса", "переменный шаг"), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. 

Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками 

выразительного исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении настроения 

музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно 

придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные 

связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать 

оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

Содержание и задачи образовательной деятельности                                                           

по музыкальному развитию детей с УО 
 

I этап обучения 

1. Развитие музыкально-сенсорных способностей (развитие звуковысотного и 

тембрового восприятия, чувства ритма, динамического слуха): 

- развивать музыкальное восприятие детей: учить различать звуки по качеству звучания: 

высоте (высоко – низко), длительности (долгий – короткий), силе (громко – тихо), 

темпу (быстро – медленно); 

- передавать качество звука движениями рук, хлопками, имитацией движений; отражать 

воспринятое звучание в пропевании и проговаривании; 

- познакомить детей с простейшими наглядными моделями качества звучания, например, 

выбирать изображение длинной ленты, если услышат долгий звук и, наоборот, пропевать 
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долгий звук по предъявленной карточке, показывать долготу, плавность и резкость звуков 

с помощью рук; 

- развивать у детей слуховое внимание и сосредоточенность, определять источник звука 

(Где погремушка, дудочка?), направление звука (Куда идет Паша с дудочкой?) без 

использования зрения; 

- развивать у детей умение прислушиваться к звучанию погремушки, колокольчика, 

неваляшки, узнавать голоса детей, звучание различных музыкальных инструментов; 

- развивать у детей умение вслушиваться в музыкальное звучание, реагировать на его 

изменения в 2х-частной пьесе; 

- развивать у детей умение различать колыбельную и энергичную плясовую музыку, 

передавать характер музыки в движении. 

2. Развитие музыкально-художественной деятельности (развитие певческих 

навыков, музыкально-ритмической (в т.ч. игровой, творческой) деятельности, 

формирование навыков игры на детских музыкальных инструментах): 

- развивать у детей умение ориентироваться в пространстве зала: навстречу взрослому по 

команде (по движению рук, словесной просьбе, по звуковому сигналу); 

- развивать у детей умение ходить по залу, не задевая друг друга, собираться вместе по 

музыкальному сигналу; 

- развивать у детей умение самостоятельно манипулировать колокольчиком, погремушкой 

или другими звучащими игрушками; 

- развивать чувство ритма у детей, учить их передавать ритм в движении вместе со 

взрослым и подражая ему; 

- развивать у детей умение создавать простейшие образы на основе музыкального 

звучания (зайчик веселый, грустный, сердитый и т. д.); 

- развивать у детей умение пользоваться простейшими наглядными моделями 

(зрительными, двигательными) в музыкально-дидактических играх. 

3. Приобщение к музыкальному искусству (развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, расширение слушательского багажа, расширение кругозора, 

формирование представлений о музыкальных формах): 

- воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание участвовать в 

музыкальных играх; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальное звучание; 

- формировать у детей первоначальные музыкальные представления, учить узнавать 

знакомые мелодии; 

- поддерживать активность детей, стимулировать их увлеченность и заинтересованность 

на занятиях. 

II этап обучения 

1. Развитие музыкально-сенсорных способностей (развитие звуковысотного и 

тембрового восприятия, чувства ритма, динамического слуха): 

- развивать у детей чувство ритма, серийность движений; 

- развивать у детей умение узнавать музыку различного характера: марш, пляску, 

колыбельную. 

2. Развитие музыкально-художественной деятельности (развитие певческих 

навыков, музыкально-ритмической (в т.ч. игровой творческой) деятельности, 

формирование навыков игры на детских музыкальных инструментах): 

- расширять опыт выполнения детьми разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений (действия с флажками, листьями, платоч-

ками, погремушками, мячами, шарами и т. п.); 

- развивать у детей умение выполнять танцевальные движения: поднимать одновременно 

обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой одной рукой; 

- развивать у детей умение связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, 

медведя, лошадки и др.; 
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- развивать музыкальный слух (тональный, ритмический, динамический, тембровый), 

дыхание детей, их певческие голоса; 

- развивать у детей умение петь с удовольствием, в полный голос, правильно раскрывать 

рот во время пения; 

- развивать умение вовремя начинать и заканчивать пение, реагировать на начало и конец 

звучания мелодии; 

- развивать у детей умение выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального 

руководителя; 

- развивать у детей умение петь по возможности все слова песни или подпевать 

взрослому; 

- развивать у детей умение передавать простые мелодии, подражая интонации взрослого; 

продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных инструментах 

(триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения мелодий. 

3. Приобщение к музыкальному искусству (развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, расширение слушательского багажа, расширение кругозора, 

формирование представлений о музыкальных формах): 

- продолжать воспитывать положительное отношение к музыкальным занятиям, 

стимулировать их желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- обогащать детей музыкальными впечатлениями; 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

- развивать у детей умение вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые 

мелодии. 

III этап обучения 

1. Развитие музыкально-сенсорных способностей (развитие звуковысотного и 

тембрового восприятия, чувства ритма, динамического слуха): 

- развивать умение детей различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, 

чувствовать настроение, создаваемое определенным характером музыки; 

- развивать у детей умение припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные 

средства (предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, игрушек и др.); 

- формировать у детей умение чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании 

музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4. 

2. Развитие музыкально-художественной деятельности (развитие певческих 

навыков, музыкально-ритмической (в т.ч. игровой творческой) деятельности, 

формирование навыков игры на детских музыкальных инструментах): 

- продолжать учить детей игре на различных детских музыкальных инструментах; 

- продолжать учить детей произносить все слова песни, соблюдая музыкальный темп; 

- развивать у детей умение начинать движение одновременно с началом музыки, 

ориентироваться на вступление, изменять характер движения в соответствии с 

музыкальным звучанием; 

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: учить их выполнять движения 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу; 

- развивать у детей умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному 

жесту, словесной команде, стрелке-вектору); 

- развивать координацию, плавность, выразительность движений детей, их умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки ритме; 

- развивать умение выполнять движения в соответствии с характером музыки (быстро – 

медленно), бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать 

под звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу начинать движение; 

- развивать у детей умение понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; 
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- развивать умение детей образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться на 

место; 

- совершенствовать ходьбу детей по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая 

руками) и в шеренге; 

- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого 

подъема ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе); 

- развивать у детей умение ходить парами по кругу (мальчики держат свободную руку на 

поясе, девочки придерживают край платья и т. д.), соблюдая дистанцию; 

- развивать у детей умение выполнять разные действия с предметами (передавать их друг 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и т. д.); 

- развивать у детей умение выполнять движения с предметами, меняя характер движений 

в зависимости от характера музыки; 

- совершенствовать выразительность движений детей, умение передавать с их помощью 

характерные черты персонажей сказок, рассказов и т. д.; 

- развивать эмоциональность и раскованность детей во время музыкальных игр; 

- развивать умение передвигаться шагом польки и переменным шагом, выполнять 

переменный шаг и приседание. 

3. Приобщение к музыкальному искусству (развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, расширение слушательского багажа, расширение кругозора, 

формирование представлений о музыкальных формах): 

- продолжать работу по воспитанию у детей интереса к занятиям, к различным видам 

музыкальной деятельности, стремления участвовать в коллективных песнях, плясках, 

упражнениях; 

- поощрять желание детей слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 

- развивать умение детей вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, 

сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 

- продолжать воспитывать у детей эмоциональный отклик на музыку. 

 

Содержание и задачи образовательной деятельности                                                           

по музыкальному развитию детей с РАС 
 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть 

решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает 

опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 

воздействия в коррекционно-развивающих целях. В силу особенностей развития, детям с 

аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что допускает симультанное 

восприятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет 

прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы 

воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их 

поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и 

(или) искаженно и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их 

привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, 

или, в тяжелых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл 
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сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого 

смысла в силу непонимания психической жизни других. 

 

Музыкальное 

развитие 

Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры: Программа. Настроение, чувства в музыке. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. Радынова О.П. 

Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие. Нищева Н.В. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, СД. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 

детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Нищева Н.В. – СПб: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. 

 

б) Взаимодействие педагога с детьми, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Взаимодействие педагога с детьми, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик (ТНР, ЗПР, УО) 
 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. 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. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и 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. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
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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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

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

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной 

групп происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских 

интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети 

выбирают две или три. В первой половине дня предлагается выбор следующих 

культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр математического 

развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и библиотека, 

центр физической культуры. Для культурных практик первой половины дня 



 55 

определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется 

детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 

присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня 

предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного 

образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6. По итогам 

реализации культурных практик в группах заполняются листы интересов, где 

фиксируются освоенные за день культурные практики, а также проводится 

рефлексия полученного детьми опыта. 

 

Взаимодействие педагога с детьми, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик (РАС) 
 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 

(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 

обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

3. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному 

в зависимости от ее модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом является 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный 

и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, 

бытовых действий ребенка. 

4. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 

должна быть доступна ребенку для понимания, не слишком сложной. 

5. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребенок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребенка. 

6. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для 

этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 

случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребенка; 

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком 

случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

7. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении 

обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребенка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 

поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 

доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

действия, но и возможные реакции ребенка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего 

ребенка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 
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8. Очень важно и группе создавать и поддерживать ровную и доброжелательную 

атмосферу, формировать у ребенка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать 

и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по 

отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 

детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 

именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной 

групп происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских 

интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети 

выбирают две или три. В первой половине дня предлагается выбор следующих 

культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр математического 

развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и библиотека, 

центр физической культуры. Для культурных практик первой половины дня 

определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется 

детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 

присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня 

предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного 

образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6.  По итогам 

реализации культурных практик в группах заполняются листы интересов, где 

фиксируются освоенные за день культурные практики, а также проводится 

рефлексия полученного детьми опыта. 

 

в) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы у детей с ТНР и ЗПР. 

Виды и направления детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка с ТНР и ЗПР в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка с ТНР и ЗПР в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка с ТНР и ЗПР во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Особенности партнерских взаимоотношений взрослого с детьми: 

- принятие ребенка таким, какой он есть, ориентирование на его характер, привычки, 

интересы, предпочтения, 

- вера в способности ребенка («педагогический оптимизм»), 

- минимизация запретов и наказаний, 
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- опора на «сильные» стороны ребенка, формирование позитивной самооценки, 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Образовательная и игровая среда в группах для детей с ТНР и ЗПР, стимулирует 

развитие поисково-познавательной деятельности детей. Педагоги организовываю работу 

так, чтобы, дети приобретали опыт творческой, поисковой деятельности, выдвигали новые 

идеи, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

Педагоги, работающие с воспитанниками с ТНР и ЗПР, используют в работе 

способы поддержки детской инициативы, тактично сотрудничают с детьми: создают 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 
- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 

Педагогические работники групп для детей с ТНР и ЗПР для поддержки детской 

инициативы: 

1. Предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

2. Отмечают и приветствуют даже минимальные успехи детей. 

3. Не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. Формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

5. Поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создают для него все необходимые условия. 

7. Содержат в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям. 

8. Поощряют различные творческие начинания ребенка. 

 

Возраст Способы поддержки детской инициативы 

3-4 года - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

4-5 лет - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли; 

- поддерживать стремления детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, для творческих строительных игр, где дети могут реализовать свои 

интересы и фантазии; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств, негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 
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только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу: 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет - вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: 

- повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы направления и поддержки детской инициативы у детей с УО. 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с УО направлена на создание 

социальной ситуации, «провоцирующей» развитие ребенка, формирование его «зоны 

ближайшего развития» и помощь в разворачивании «собственной программы развития». 

Главное условие эффективности коррекционно-образовательного процесса – это 

соответствие характера взаимодействия взрослого с ребенком ведущим мотивам и 

потребностям возраста, специфике развития, структуре нарушений, актуальному и 

потенциальному уровням развития детей. 

Ориентируясь на возрастную периодизацию дошкольников с нормативным 

развитием, при работе с умственно отсталыми детьми, педагог должен занимать более 

ответственную позицию и являться главным инициатором взаимодействия, что 

обусловлено низкой психической активностью воспитанников. 

Особенности работы взрослого по развитию детской самостоятельности: 

I этап 

Взаимодействие педагога с детьми направлено на: 

 удовлетворение потребности ребенка в движении, эмоциональном насыщении, 

предметной новизне; 



 59 

 развитие ориентировочно-обследовательских действий и сенсорно-двигательной 

координации в процессе манипулирования; 

 формирование структуры предметного действия; 

 пробуждение познавательной установки «Что это?», направленности на 

функциональные свойства объектов («Что с ним можно делать? В чем его 

значение?»); 

 развитие подражания; 

 пробуждение речевой активности; 

 обогащение сенсорного опыта; 

 развитие деловых мотивов взаимодействия с окружающими. 

Значимым компонентом содержания взаимодействия на этом этапе детства является 

удовлетворение потребности ребенка в признании его достижений, что способствует 

формированию у него образа Я и Я-сознания. 

II и III этапы 

Взаимодействие взрослого с детьми ориентировано на сензитивность ребенка к 

социальным влияниям. Основная форма коммуникации – паритетное, равноправное 

сотрудничество и общение взрослого с ребенком при стимуляции детской 

самостоятельности и инициативы. Содержание общения связано с формированием 

положительного эмоционального восприятия сверстника, игровых и познавательных 

интересов, пробуждение, формирование и развитие которых становится одной из 

доминирующих задач педагогов и родителей. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в признании его достижений (не ищет 

огрехи и недостатки в рисунках, конструкциях, поделках, не привлекает внимания к 

неловким движениям и т. д.), формируя у ребенка чувство уверенности в себе и гордости 

за достигнутые результаты. В это время обращают особое внимание на развитие 

внеситуативных форм общения, способствуют развитию у ребенка восприятия сверстника 

на положительной эмоциональной основе и на основе усвоения кооперативных умений. 

Взрослый является активным участником (соучастником) деятельности детей как на 

занятиях, так и вне их. 

Способы поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

специфических для них видах деятельности: 

Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагог вместе с детьми решают интересную проблему, проводят 

опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных 

практических действий. 

Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в образовательно-

воспитательный процесс природные объекты и различную деятельность с ними. Это 

положительно сказывается на познавательной активности и общем психическом 

состоянии детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. Педагог дает возможность детям самим придумать, 

как и из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал 

(например, из 2-х и более) и показывают возможные способы действий, оставляя 

конечный выбор за ребёнком. 

Педагоги организовывают детскую самостоятельную деятельность так, чтобы 

каждый воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. 

Игровая деятельность. В специально организованной педагогом игре воспитываются 

активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится действовать 

коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. Педагоги используют 

различные виды игр: дидактические, подвижные, спортивные. 
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Коррекционно-развивающие занятия. В процессе непосредственно организованной 

познавательной деятельности педагог использует большое количество разных приёмов, 

соответствующих уровню психологического развития каждого ребёнка, способствующих 

проявлению инициативы и самостоятельности. 

Сложности в выстраивании партнерских взаимоотношений с детьми с УО 

обусловлены наличием характерных нарушений: 

 сниженная эмоциональная отзывчивость, 

 слабая реакция на новое, 

 подражательность, 

 задержка процесса формирования позиции «Мы», 

 практически отсутствие стремления к самостоятельности, 

 индифферентность к своим достижениям, 

 сложности в выделении сверстника как объекта взаимодействия и, как следствие, 

затруднение в овладении средствами межличностного взаимодействия, 

кооперативными умениями, партнерскими отношениями. 

Преодоление имеющихся нарушений в развитии дошкольников требует от 

педагогического коллектива определенного уровня профессиональной компетентности, 

единства в подходах, систематичности и постоянности проводимой коррекционной 

работы. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

Образовательная и игровая среда в группах для детей с УО стимулирует развитие 

познавательной, игровой продуктивной деятельности детей. Педагоги организовывают 

работу так, чтобы дети приобретали опыт познавательной, игровой и продуктивной 

деятельности. 

Педагоги, работающие с воспитанниками с УО, используют в работе способы 

поддержки детской инициативы, тактично сотрудничают с детьми: создают условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это не трудно, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка «Ты справишься! Ты молодец!» 

Педагогические работники групп для детей с УО для поддержки детской 

инициативы: 

1. Предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные желания. 

2. Отмечают и приветствуют даже минимальные успехи детей. 

3. Не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. Формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

5. Поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

6. Для поддержки инициативы в познавательной деятельности создают для ребенка все 

необходимые условия. 

7. Содержат в открытом доступе различные атрибуты к играм. 
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Возраст Способы поддержки детской инициативы 

I этап - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

II этап - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли; 

- поддерживать стремления детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, для творческих строительных игр, где дети могут реализовать свои 

интересы и фантазии; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств, негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

III этап - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу: 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с  

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: 

- повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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Способы направления и поддержки детской инициативы у детей с РАС. 
 

Виды и направления детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка с РАС в 

отобразительную или сюжетную игру как основную творческую деятельность, где 

развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 

ребенка с РАС в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи; 

 - коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка с РАС во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Особенности партнерских взаимоотношений взрослого с детьми: 

- принятие ребенка таким, какой он есть, ориентирование на его характер, привычки, 

интересы, предпочтения, 

- вера в способности ребенка («педагогический оптимизм»), 

- минимизация запретов и наказаний, 

- опора на «сильные» стороны ребенка, формирование позитивной самооценки, 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

Образовательная и игровая среда в группах для детей с РАС стимулирует развитие 

предметной и поисково-познавательной деятельности детей. Педагоги организовывают 

работу так, чтобы дети приобретали опыт предметной, поисковой деятельности Педагоги, 

работающие с воспитанниками с РАС, используют в работе способы поддержки детской 

инициативы, тактично сотрудничают с детьми: создают условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Основной прием состоит 

в следующем – педагоги настойчиво стараются присоединяться к любому занятию, 

которым увлечен ребёнок, например, если он играет с веревкой или достает игрушки из 

коробки и складывает их обратно. Даже если ребёнок реагирует на такие попытки 

присоединения злостью и агрессией, педагог продолжает пытаться. По мере продолжения 

общения ребёнок может со временем осознать, что взаимодействие с другим человеком 

может быть связано с весельем. По мере того, как ребёнок становится всё более 

компетентным в коммуникации, ему нужно всё меньше руководства. Если задавать 

ребёнку слишком много вопросов или предложений, то ему станет сложно инициировать 

собственный разговор. Педагог старается следовать за ребёнком и реагировать на то, что 

он сам делает. Очень важно награждать ребёнка за любые попытки понять и вступить в 

коммуникацию. Необходимо использовать игрушки повышенного интереса: воздушные 

шарики и мыльные пузыри, поскольку их легко можно адаптировать к участию 

нескольких людей. Простые игры, такие как надувание шарика, а затем его отпускание, 

чтобы он улетел в воздух, могут очень понравиться ребёнку. В каждой специфической 

ситуации педагоги выделяют ключевые слова и делают  на них акцент. 

Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 
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- предвосхищающая положительная оценка «У тебя все получится!» 

Педагогические работники групп для детей с РАС для поддержки детской 

инициативы: 

1. Предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

2. Отмечают и приветствуют даже минимальные успехи детей. 

3. Не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

4. Формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

5. Поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создают для него все необходимые условия. 

7. Содержат в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям. 

8. Поощряют различные творческие начинания ребенка. 

 

Возраст Способы поддержки детской инициативы 

4-5 лет - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли; 

- поддерживать стремления детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, для творческих строительных игр, где дети могут реализовать свои 

интересы и фантазии; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств, негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу: 

обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет - вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: 

- повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

г) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями           

воспитанников с ТНР и УО 
 

Направления работы с семьями воспитанников по ФГОС: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО; 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями           

воспитанников с ЗПР 
 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителями (законными представителями). 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-дефектологом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъясняются родителям ребенка. Это 
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обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Направления работы с семьями воспитанников по ФГОС: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

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

только в процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении 

с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

 Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в 

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

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными представителями) 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 родителями (законными представителями) 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. 

 Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия клуба 

проводятся специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

"Круглые столы". 
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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 родителями 

(законными представителями). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

 "Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация 

и педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными 

обращениями и пожеланиями родителей (законных представителей). Информация 

о работе "Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте 

Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные ситуации и 

предложения. 

 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 и передвижные 

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-образовательной 

работы. 

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

Задачи: создание условий для объективной оценки родителями (законными 

представителями) 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 определена 

должностными 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 развития 

обучающихся в семье. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями           

воспитанников с РАС 
 

Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 

развитии ребенка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это 

относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 

дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме 

психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребенок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально 

доступного прогресса в развитии ребенка, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике «ребенок – семья – организация»: 

 приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 

 основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители (законные представители); 

 организация обеспечивает разработку и реализацию ИКРП, релевантной 

особенностям ребенка. 

Направления работы с семьями воспитанников по ФГОС: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 

частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с 

программами работы с ребенком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество ее разное, очень многие родители (законные 

представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в 

достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что 

подходит или не подходит их ребенку и почему. Следует подчеркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного 

исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 

подчеркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные беседы; 

- групповые занятия; 

- круглые столы; 

- лекции; 

- демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребенок 

с аутизмом. Установление ребенку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

сказывается на отношении к аутизму у ребенка, к специалистам, к своей роли в 

сложившейся ситуации, к самому ребенку, его будущему. Последовательность этих 

проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, 

но, так или иначе, специалист, работающий с ребенком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников с ОВЗ осуществляется на основе 

Методических рекомендаций по работе с родителями «Рука об руку», разработанных 

педагогами МБУ: Е.В. Рево, И.А. Бобровой и И.И. Конновой. 

Цель работы: становление нового педагогического сознания, как у педагогов, так 

и родителей, повышение ответственности родителей (законных представителей) в 

воспитании детей через сотрудничество и взаимодействие с детским садом. 

Принципы работы МБУ с семьями воспитанников с ОВЗ: 

1. Постоянное развитие и совершенствование взаимодействия родителей и педагогов. 

2. Оптимизм и доброжелательный стиль. 

3. Ответственность за слова и действия. 

4. Индивидуальный подход. 

5. Сотрудничество. 

6. Открытость. 

7. Динамичность. 
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Основные направления взаимодействия с семьей 
 

п/п 

Направление 

работы с семьями 

воспитанников 

Задачи взаимодействия 
Формы, методы и 

приемы работы 

1 

Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи, 

повышение 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросах развития, 

образования и 

укрепления 

здоровья детей. 

1. Создание условий для развития родительской 

ответственности. 

2. Оказание социально-правовой поддержки семьям 

воспитанников, предупреждение детской 

безнадзорности, жестокого отношения к ребенку. 

3. Повышение когнитивного уровня родителей 

(законных представителей) в вопросах дошкольного 

воспитания, образования и укрепления здоровья 

детей: 

- ознакомление с возрастными, психологическими, 

типологическими и индивидуальными 

особенностями дошкольников с ОВЗ, 

- знакомство с АООП ДО МБУ. 

4. Поддержка уверенности родителей (законных 

представителей) в собственных педагогических 

возможностях. 

5. Укрепление внутрисемейных связей. 

1. Консультирование 

(групповое, 

индивидуальное). 

2. Беседы. 

3. Доведение 

необходимой 

информации через 

размещение на 

стендах, сайте, 

информационных 

уголках, разработка 

буклетов, памяток, 

рекомендаций. 

2 

Оказание помощи 

родителям 

(законным 

представителям) в 

воспитании детей, 

охране и 

укреплении их 

физического и 

психического 

здоровья, в 

развитии 

индивидуальных 

способностей и 

необходимой 

коррекции 

нарушений их 

развития. 

1. Ознакомление родителей с действующими 

нормативными документами в области образования. 

2. Повышение когнитивного уровня родителей 

(законных представителей) по особенностям 

развития детей в соответствии с имеющимися 

нарушениями. Знакомство с формами оказания 

психолого-педагогической помощи детям с 

проблемами в развитии. 

3. Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в выборе и использовании 

адекватных методов и приемов воспитания и 

оздоровления детей в зависимости от возрастных, 

индивидуальных и типологических особенностей. 

4. Оказание помощи семье в разрешении 

возникающих в воспитании и образовании детей 

проблем и противоречий. 

5. Повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах содержания и 

использования разных форм работы с детьми в 

семье. 

1. Консультирование 

(групповое, 

индивидуальное, 

плановое и по 

запросам). 

2. Семейный клуб 

«Родители за партой». 

3. Обучающие 

семинары, мастер-

классы. 

4. Работа «Телефона 

доверия». 

3 

Создание условий 

для участия 

родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательной 

деятельности. 

1. Вовлечение родителей в реализацию задач ООП 

ДО. 

2. Привлечение родителей к решению 

педагогических задач. 

3. Повышение доли родителей, участвующих в 

образовательной деятельности. 

4. Создание атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

1. Своевременное 

размещение 

информации на 

стендах, сайте МБУ и в 

групповых уголках для 

родителей о 

предстоящих 

мероприятиях. 

2. Привлечение 

родителей к 

составлению плана, 

подготовке и 

проведению 

предстоящего 

мероприятия. 

3. Участие родителей в 

работе ППк и 

разработке ИПР. 

4 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

1. Выявление потребностей, интересов, запросов и 

поддержка образовательных инициатив семьи. 

2. Установка партнерских отношений с семьей 

1. Сбор данных о 

потребностях, 

интересах и запросов 
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представителями) 

по вопросам 

образования 

ребенка, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность на 

основе выявления 

потребностей и 

поддержки 

образовательных 

инициатив семьи. 

каждого воспитанника. 

3. Вовлечение родителей в совместное создание 

РППС. 

4. Поддержание благоприятного психологического 

микроклимата в группах и в семьях воспитанников. 

семей: опросы, 

анкетирование, беседы. 

2. День открытых 

дверей. 

3. Организация 

совместных с 

родителями 

(законными 

представителями) 

образовательных 

проектов, форм 

образовательной 

деятельности, 

праздников, 

развлечений. 

5 

Создание 

возможностей для 

обсуждения с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей вопросов, 

связанных с 

реализацией 

Программы. 

1. Привлечение родителей (законных 

представителей) к проектированию вариативной 

части АООП ДО. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) 

в планирование работы по реализации задач 

образовательных областей. 

3. Повышение заинтересованности родителей и 

объединение усилий для развития и воспитания 

детей. 

1. Анкетирование. 

2. Опросы. 

3. Консультирование. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной 

литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
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ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 

Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 

результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать 

комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, указанные выше, используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

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

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, 

в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другой). 

 

Формы, методы и приемы работы по художественно-эстетическому развитию детей 

(музыкальная и театрализованная деятельность) 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
СД детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

С/РИ, Д/И 

Музыкальные игры 

Игровое упражнение 
на ДМИ 

Музыкальные 

минутки 

Занятия 

Д/И, С/РИ, Музыкальные 

игры 
Концерты 

Спектакли 

Праздники 
Развлечения 

Проектная деятельность  

Слушание 

Пение 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Игры (Д/И, С/РИ, 

музыкальные) 
Рассматривание 

иллюстраций 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Проектная деятельность 
Праздники 

Развлечения 

Фестивали 
Театрализованные спектакли 

Концерты 

Создание коллекций музыкальных 
инструментов 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания реализуется в полном объеме. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОВЗ 

2.4.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии. 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3. Возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения. 

2. Коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия. 

3. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР, РАС 
 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения; 
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- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорноперцептивной, 

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-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми с УО 
 

Коррекционные задачи направлены на: 

- формирование возрастных психологических новообразований; 

- становление различных видов детской деятельности обучающихся с УО, которые 

происходят в процессе организации специальных занятий при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с УО, обусловленных 

уровнем их развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с УО консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с УО и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей  работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с УО с целью коррекции психических процессов; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с УО, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии. 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с УО с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3. Возможность освоения детьми с УО адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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2.4.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

 познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с ТНР регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
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организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе 

таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы 

в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития ребёнка с ТНР. Все педагоги следят за речью ребёнка и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты ДОО под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевых и психологических нарушений. 

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем осуществляется 

по направлениям: 

 Обсуждение результатов диагностики ребёнка; 

 Подготовка и совместное проведение занятий по логоритмике, праздников, 

развлечений с включением ребёнка в досуговые мероприятия; 
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 Включение в содержание занятий музыкального руководителя коррекционную работу 

по развитию просодической стороны речи, голосоведения и чувства ритма у ребёнка с 

ТНР; 

 Консультирование музыкального руководителя по темам: 

- особенности речевой и психофизиологической патологии детей с ТНР; 

- развитие речевого общения детей на занятиях по музыкальному воспитанию; 

- требования к отбору музыкального репертуара для детей с ТНР. 

Коррекционную направленность деятельности регулирует психолого-

педагогической консилиум (ППк), который определяет особенности развития 

каждого ребенка с нарушениями развития, необходимость в его психологическом, 

логопедическом, физкультурно-оздоровительном сопровождении. 

На заседания консилиума выносятся проблемы следующего характера: выработка 

согласованной индивидуальной коррекционно-развивающей программы, ее реализация. 

В деятельность ППк входит: 

- планирование и контроль реализации интегративных функций образовательных и 

медико-оздоровительных структур Организации; 

- коррекция характера и интенсивности социально-педагогической и медицинской 

реабилитации; 

- комплексная оценка социально-педагогической работы специалистов; 

- работа с родителями по результатам мониторинга. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 
 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста 

обучающихся, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

обучающихся со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), 

учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 

звукоподражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать 

к нему, показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков 

(громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 
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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; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все 

слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4,4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро - медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу 

проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему 

вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы 

изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас обучающихся для описания 

характера музыкального произведения. 

 

Коррекционную направленность деятельности регулирует психолого-

педагогической консилиум (ППк), который определяет особенности развития 

каждого ребенка с нарушениями развития, необходимость в его психологическом, 

логопедическом, физкультурно-оздоровительном сопровождении. 

На заседания консилиума выносятся проблемы следующего характера: выработка 

согласованной индивидуальной коррекционно-развивающей программы, ее реализация. 

В деятельность ППк входит: 

- планирование и контроль реализации интегративных функций образовательных и 

медико-оздоровительных структур Организации; 

- коррекция характера и интенсивности социально-педагогической и медицинской 

реабилитации; 

- комплексная оценка социально-педагогической работы специалистов; 

- работа с родителями по результатам мониторинга. 
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР в 

условиях образовательного процесса 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ – это ведение 

ребёнка по образовательному и реабилитационному маршруту с целью обеспечения его 

индивидуального, личностно-ориентированного развития, коррекции дефекта, а также 

оказания своевременной поддержки. 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения 

структура коррекционно-педагогического процесса МБУ детского сада № 53 «Чайка» 

включает следующие блоки: 

I. Диагностический. 

II. Коррекционный: 

а. физкультурно-оздоровительное направление, 

б. коррекционно-развивающее направление, 

в. психолого-педагогическое направление, 

г. воспитательно-образовательное направление. 

III. Социально-педагогический. 

Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи, содержание, которые 

реализуются с опорой на основные линии развития ребенка. 

Коррекционный блок 

Коррекция – комплексное воздействие на развитие ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе совместной деятельности 

психологов, дефектологов, педагогических и медицинских работников. 

 

Направления коррекционной работы 
физкультурно-

оздоровительное 

направление 

коррекционно-

развивающее 

направление 

психолого-

педагогическое 

направление 

воспитательно-

образовательное 

направление 

1. Щадящий режим. 

2. Закаливающие 

процедуры и 

профилактические 

мероприятия. 

3. Соблюдение режима 

двигательной активности. 

4. Рациональное 

витаминизированное 

питание. 

5. Занятия физической 

культурой. 

6. Лечебная 

физкультура. 

7. Выполнение мед. 

рекомендаций. 

1. Коррекционные 

занятия со 

специалистом. 

2. Элементы 

цветотерапии. 

3. Музыкальная терапия. 

4. Су-джок терапия. 

1. Индивидуальная 

игровая терапия. 

2. Поведенческие 

игровые тренинги. 

3. Сказкотерапия 

4. Изотерапия. 

5. Элементы 

куклотерапии 

6. Релаксационные 

упражнения. 

1. Деятельность 

по освоению 

Программы. 

2. Элементы 

изотерапии. 

3. Музыкальная 

терапия. 

4. Релаксационные 

упражнения. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Цель - оздоровление ребенка, его физическое развитие, воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому 

образу жизни. 

Направления работы: 

1. Создание условий для защиты, сохранения и укрепления здоровья и для физического 

развития воспитанников: 

 создание условий, отвечающих требованиям санитарно-гигиенических нормативов 

(мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание помещений в период 

повышенной заболеваемости детей и эпидемий и т. д.); 
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 проектирование охранительного и двигательного режима с опорой на современные 

нормативные документы; 

 создание климата психологического комфорта (учет индивидуально-

психологических особенностей детей; выбор варианта учебного плана и 

программы, обеспечивающих доступность учебного материала на начальной 

ступени обучения; формирование навыков самооценки и самоконтроля как на 

начальной, так и на основной ступенях обучения); 

 обеспечение полноценного питания; 

 использование специального оздоровительного оборудования (кварцевые лампы, 

воздухоочистители, люстра Чижевского и т. д.); 

 использование физкультурно-оздоровительного оборудования и тренажеров; 

 оборудование спортивной площадки; 

 обучение педагогов оздоровительным технологиям. 

2. Психофизиологический контроль и профилактика здоровья детей: 

 медицинский контроль и профилактика заболеваемости силами врачей 

закрепленной за детским садом детской поликлиникой (диспансеризация, 

профилактический осмотр); 

 внутренний медицинский контроль и профилактика заболеваемости силами 

медицинской сестры и врачей-специалистов (психиатра, невропатолога, 

физиотерапевта (по направлению м/с ДОУ); 

 осуществление комплексной оценки состояния здоровья ребёнка, определение 

группы здоровья, физкультурной группы; 

 проведение оздоравливающих и развивающих мероприятий и процедур: 

- артикуляционная и пальчиковая гимнастика, двигательные разминки и 

упражнения на релаксацию, гимнастика пробуждения, «гимнастика мозга»; 

- специальные комплексы упражнений: утренняя гимнастика, двигательные 

разминки в режиме дня, на занятиях (профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата и зрения; 

- система закаливания, витаминизация вторых блюд и напитков, формирование 

навыков ухода за собственным телом (общее оздоровление организма). 

3. Физическое развитие, формирование двигательных умений и навыков: 

 проведение специальных занятий (физкультура, коррекционная ритмика, 

музыкально-ритмические упражнения на музыкальных занятиях); 

 использование средств подвижной и спортивной игры и физических упражнений 

на прогулке, в свободной деятельности, в других режимных моментах; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной активности как в саду, 

дома; 

 привлечение родителей для совместного участия в спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

В период пребывания ребенка в ДОУ педагоги и медицинские специалисты 

отмечают изменения в состоянии его здоровья и физическом развитии в «Паспорте 

здоровья группы». 

Коррекционно-развивающее и психолого-педагогическое направления 

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-

оздоровительной, образовательно-воспитательной и социально-педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с 

учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики детей с ЗПР. 

Отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на основе 

комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание осуществляется с позиции 

индивидуально-дифференцированного подхода, при котором, с одной стороны, 
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учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого 

ребенка, а с другой - группы в целом. 

Общеобразовательные и коррекционные задачи решаются в комплексе как в 

процессе традиционных для дошкольного воспитания форм и видов деятельности детей за 

счет применения специальных технологий и упражнений, так и в рамках специальных 

коррекционных занятий. 

Все участники коррекционно-развивающего процесса (учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-логопед), выполняя свои специфические задачи, работают в 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

В режиме дня предусматриваются коррекционные групповые и индивидуальные 

занятия специалистов в соответствии с сеткой видов детской деятельности и режимом 

дня. 

Преемственность в работе специалистов и воспитателей реализуется посредством 

ведения «Тетради взаимосвязи», в которой фиксируются рекомендации по организации 

индивидуальных и малоподгрупповых занятий с детьми в рамках «Коррекционного часа». 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с УО 
 

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 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 
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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 

коллективных 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 у обучающихся закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества 

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

свои индивидуальные способности. 

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. 

Специальные условия для получения образования детьми с УО 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с УО. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с УО и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, определяют специфику их образовательных 

потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, 

осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы 

или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые 

образовательные потребности детей. 

Особые образовательные потребностями - это комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 

задач. Под особыми образовательными потребностями детей с легкой, умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности и социализации обучающихся. Приоритетной 

задачей обучения детей будет приобретение навыков самообслуживания, коммуникации, 

воспитания правильного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся требуют специального 

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять 

процесс обучения по всем образовательным областям. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с УО 

обеспечивается: 

 использованием специфических методов и средств обучения; 

 дифференцированным, «пошаговым» обучением; 
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 обязательной индивидуализацией обучения; 

 формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания; 

 дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и 

за ее пределами; 

 организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию. 

Условия для получения образования детьми с УО 

1. Использование игровой формы как доминирующей. Игра не как развлечение, а как 

средство обучения. 

2. Использование эмоций, наиболее сохранной стороны психической деятельности детей 

для формирования познавательных потребностей и повышения мотивации обучения. 

3. Использование подражательности, свойственной детям, с УО. 

4. Предметно-действенное обучение. Организация постоянной активной практической 

деятельности детей с конкретными предметами. 

5. Детальное расчленение материала на простейшие элементы при сохранении его 

систематичности и логики построения. Обучение ведётся по каждому элементу, затем 

части объединяются в целое, а дети подводятся к обобщению. 

6. Постепенное усложнение самостоятельных действий детей: переход от действий по 

подражанию к действиям по образцу, по речевой инструкции. 

7. Частая смена видов деятельности на занятии, привлечение внимания детей к новым 

пособиям, новым видам деятельности в целях удерживания его на необходимое время 

8. Большая повторяемость материала, применение его в новых ситуациях. 

9. Индивидуальная и дифференцированная работа. Каждый ребёнок выполняет задание в 

соответствии со своими психофизическими возможностями и с необходимой помощью 

педагога. Эмоциональная положительная оценка учителем малейших достижений 

ребёнка. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 
 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по 

следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах РАС у ребенка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребенка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен 

не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть 

использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 

когда ребенок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как 

тебя зовут?", "Где ты живешь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень 

важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной 

для ребенка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 
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встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 

навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создает 

базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных 

форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как 

средство амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьезной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) ребенок с аутизмом не устанавливает 

контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации 

контакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения "жизненного пространства" ребенка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 

которую посещает ребенок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнера по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. 

Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при ее 

формально правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать 

тщательное обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений 

речевого развития. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

 обучение пониманию речи; 

 обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

 обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

 обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

 обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

 выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

 подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

 называние предметов; 

 обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что 

сначала - как переходный этап - невербально); 

 обучение выражать согласие и несогласие; 

 обучение словам, выражающим просьбу; 

 дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем 

это нужно?", "Чем ты (например, причесываешься)?"; умение отвечать на вопросы 

о себе; обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать 

на вопросы "Где?" и другие, связанные с пространственным восприятием, и 

выполнять соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний. 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
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грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

 сформированной потребности в коммуникации); 

 конвенциональные формы общения; 

 навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался без 

сопровождения); 

 навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

 развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

 преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

 конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределенное время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в 

развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 

общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны. Решение о целесообразности обучения ребенка с 

РАС способам альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в 

каждом случае на основании результатов комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем 

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет 

определенную функцию; актом проблемного поведения ребенок с аутизмом осознанно 

или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного 

поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие 

это поведение. 

Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две - избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребенка адекватным способам выражать свое желание изменить 

ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно все же возникло 

(ребенок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или 

крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 

чаще всего используются: 

 подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 
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проблемного поведения; 

 лишение подкрепления; 

 "тайм-аут" - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

 введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребенка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не 

подразумевает негуманного отношения к ребенку). В последние 15 - 20 лет 

используется редко из-за низкой эффективности (не дает положительного образца 

поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения 

(наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно четко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 

высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить 

основные задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

 формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как 

предикторы их поведения; 

 развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

 развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

 уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей и их 

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины 

природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 

различные приемы, например, эмоциональное заражение, эстетическое 

воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребенок не 

будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, 

пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять 

простейшие бытовые навыки. Все это необходимо начинать осваивать в дошкольном 

возрасте. Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 

(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень 

часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 

навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по 

существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более 
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глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько 

иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. Формирование 

предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей 

комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет большое 

диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и 

содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения. Независимо от оценки когнитивной сферы 

ребенка с РАС, прикладной анализ поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, 

такие простейшие операции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, что означает: 

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

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

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

 способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей 

разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как 

субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми: 

 формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с 

педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 

дальнейшем - с детьми под контролем педагогического работника; далее - 

самостоятельно; 

 взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

 реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

 установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под 

контролем педагогических работников); 

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

игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития ребенка; 
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 использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

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

"До свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза 

человеку, к которому ребенок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До 

свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

 формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

 формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

 целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, 

ролевая); 

 возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

 введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

5. Становление самостоятельности: 

 продолжение обучения использованию расписаний; 

 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

 постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 

событий; 

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

поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними 

и с другими людьми; 

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний 

и эмоциональной жизни других людей; 

 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - 

бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

 формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 

эмоционального контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

 расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребенка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 

 бучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 
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самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников: 

 обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений 

о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; 

 развитие коммуникативной интенции и средств ее структурирования и 

разворачивания; формирование мотивации к общению; 

 возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 

обязательно вербальные); 

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли 

существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их 

генеза.  

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искаженным 

формам реакции ребенка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие 

эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна 

психолого-педагогические коррекция (при необходимости используется медикаментозная 

поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании 

с психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. 

Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребенка с РАС с членами 

семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребенку не только тогда, когда 

он плохо себя ведет. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие 

подкрепления нежелательных форм поведения. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 
 

Образовательная 

область 

Методические пособия 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методика обучения детей игре на детских музыкальных инструментах в оркестре 

«Маленькие дети – большие музыканты» Л.А. Зырянова 

Бугаева З.Н. Музыкальные занятия в детском саду. М.: АСТ: Донецк: Сталкер, 

2005 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зырянова Л.А. Маленькие дети – большие музыканты. Тольятти: Форум, 2008 

Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у 

дошкольников. М.: АРКТИ, 2008 
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Радынова О. П. Музыкальные шедевры. М.: Гном-Пресс, 2000 

Радынова О.П. Слушаем музыку. М.: Просвещение, 1990 

Гавришева Л. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 

 

 

 

 

 

2.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СЛОЖИВШИЕСЯ 

ТРАДИЦИИ 
Младший возраст (3-4 года) 

Мес Нед Лексическая тема Событие, тематический день 

С
ен

тя
б

р
ь 1 

Мониторинг 

Игрушки 
День знаний 

В гостях у игрушек 2 

3 Детский сад, работники 

детского сада 

День воспитателя (27.09.) 

Экскурсия по детскому саду 4 

О
к
тя

б
р
ь 

1 
Осень (овощи, фрукты, сад, огород, лес) 

Интересное на грядках 

Прогулка в осеннем саду 2 

3 Наше тело. День врача В гостях у Айболита 

4 
Одежда, обувь, головные уборы. Будем куклу одевать, на прогулку провожать 

5 

Н
о

я
б
р

ь 

1 
Дикие и домашние птицы 

Знакомимся с пернатыми соседями 
2 

3 
Дикие животные и их детеныши 

Всемирный день приветствий (21.11.) 

Лесные зверята в гостях у ребят 4 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Домашние животные 

и их детеныши 
В гостях у кошки 

2 

3 Зима. Зимние забавы Прогулки со снежным колобком 

4 Новый год в д/с, Рождество 
Будем елку наряжать, вместе Новый год 

встречать 

Я
н

в
ар

ь 3 
Мониторинг Зима. Зимние забавы 

Играем на участке 

Всемирный день «Спасибо» (11.01.) 4 

5 Повторение тем.  

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
Профессии Кому что нужно для работы? 

2 

3 
Моя Родина. День защитника отечества 

Прогулки по городу 

День защитника Отечества 4 

М
ар

т 

1 
Наш дом. Моя семья. Мебель. 

Выходной день в семье 

Устроим Мишке комнату 
2 

3 Продукты питания. Посуда. Встречаем гостей 

4 Весна. Приметы весны. У солнышка в гостях 

А
п

р
ел

ь 

1 Перелетные птицы 

Встречаем скворцов 

День птиц (01.04.) 

День Детской книги (02.04.) 

2 Дни авиации и космонавтики 
Космическое путешествие 

День космонавтики (12.04.) 

3 Наш город Прогулка в парке 

4 Всемирный день Земли 
В гостях у лесника 

Весенняя неделя добрых дел 

5   

М
ай

 

1 
Мониторинг 

Транспорт, ПДД 
Улица полна неожиданностей 

2 

3 Лето, цветы По лесным тропинкам 

4 Лето, насекомые В гости к лету 
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И
ю

н
ь 

1 Мой город, моя Родина 
День защиты детей 

Праздник детства 

2 Лето красное идет, смех и радость нам несет День России «Я живу в России» 

3 Неделя безопасности Соблюдаю правила 

4 Хочу быть здоровым! Правила здоровья 

И
ю

л
ь
 

1 Эта удивительная природа Мир вокруг меня 

2 Мама, папа, я – наша дружная семья Семейная фотовыставка 

3 Мы со спортом очень дружим Малыши-крепыши 

4 Будем книжки мы читать Книжки-малышки 

А
в
гу

ст
 

1 Дружат в нашей группе девочки и мальчики Дружба крепкая… 

2 Моя любимая игрушка Мои игрушки 

3 Хочу все знать! 
Первые опыты 

22.08. День Государственного флага РФ 

4 До свидания, лето 
Лето красное пропело… 

27.08. День российского кино 



 

Средний возраст (4-5лет) 

 

Мес Нед Лексическая тема Событие, тематический день 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 

Мониторинг 
Игры, игрушки 

День знаний 

Устраиваем магазин игрушек 2 

3 Ранняя осень Прогулка в осеннем лесу 

4 Детский сад, работники детского сада 
День воспитателя (27.09.) 

Экскурсия по детскому саду 

О
к
тя

б
р
ь 

1 
Осень (овощи, фрукты, грибы, лесные ягоды) Собираем урожай 

2 

3 Наше тело. День врача Посещение больницы 

4 
Одежда, обувь, головные уборы. Оденем куклу на прогулку 

5 

Н
о

я
б
р

ь 

1 
Дикие и домашние птицы 

 
2 

3 
Дикие животные и их детеныши 

Всемирный день приветствий (21.11.) 

Прогулки с ежиком 4 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Домашние животные 

и их детеныши 
День рождения Леопольда 

2 

3 Зима. Зимние забавы Встреча зимы 

4 Новый год, Рождество 
Скоро, скоро новый год, встанем в дружный 

хоровод! 

Я
н

в
ар

ь 3 
Мониторинг Зима. Зимние забавы 

Играем на участке зимой 

Всемирный день «Спасибо» (11.01.) 4 

5 Повторение тем  

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
Профессии Все работы хороши 

2 

3 
Моя Родина. День защитника отечества. 

Хочется мальчишкам в армии служить 

День защитника Отечества 4 

М
ар

т 

1 Международный женский день 
Мамин праздник наступает 

8 Марта 

2 Наш дом. Мебель. Новоселье 

3 Продукты питания. Посуда. Принимаем гостей 

4 Весна. Приметы весны. Встречаем весну 

А
п

р
ел

ь 

1 Перелетные птицы 

Встречаем скворцов 

День птиц (01.04.) 

День Детской книги (02.04.) 

2 Дни авиации и космонавтики 
Путешествие на луну 

День космонавтики (12.04.) 

3 Наш город Экскурсия по городу 

4 Всемирный день Земли 
Шар земной – наш дом родной 

Весенняя неделя добрых дел 

5 Всемирный день Земли  

М
ай

 

1 
Мониторинг 

Транспорт, ПДД 
Путешествуем по земле, воздуху и воде 

2 

3 Лето, цветы Узнаем лето по приметам 

4 Лето, насекомые «Насекомые в гостях у ребят» 

И
ю

н
ь 

1 Мой город, моя Родина 
01.06. День защиты детей 

Праздник детства 

2 Лето красное идет, смех и радость нам несет Лето, ах, лето 

3 Неделя безопасности Правила безопасности 

4 Хочу быть здоровым Правила здоровья 

И
ю

л
ь
 

1 Эта удивительная природа На цветочной поляне 

2 Мама, папа, я – наша дружная семья 
Семейная выставка 

08.07. День семьи любви и верности 

3 Мы со спортом очень дружим Малыши-крепыши 

4 Будем книжки мы читать Наши сказки 

А
в
гу

ст
 

1 Дружат в нашей группе девочки и мальчики Дружба крепкая 

2 Моя любимая игрушка Наши игрушки 

3 Хочу все знать! 
Первые опыты 

22.08. День Государственного флага РФ 

4 До свидания, лето 
Лето красное пропело 

27.08. День российского кино 



 

 

Старший возраст (5-6 лет) 
 

Мес Нед Лексическая тема Событие Тематический день 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 
Мониторинг 

Игры, 

игрушки 
Путешествие по миру игр 

01.09. День знаний. 

9.09. Всемирный день красоты 2 

3 Ранняя осень 
Прогулка в осеннем парке, 

лесу 
 

4 
Детский сад, работники 

д/с 
Экскурсии по детскому саду 

27.09. День воспитателя и дошк. 

работников 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Осень урожайная 

(в лесу, в огороде, поле, 

саду) 

Собираем урожай 
01.10. Межд. день пожилых людей 

2.10. Всемирный день улыбки (смайла)  2 

3 Наше тело. День врача Заботимся о своем здоровье День врача 

4 Одежда, обувь, головные 

уборы 
Идем в ателье 

20.10. Межд. день повара 

5 28.10. Международный день анимации 

Н
о

я
б
р

ь 

1 Народы России. Путешествуем по стране 04.11. День народного единства 

2 Дикие и домашние птицы  14.11. Межд. день логопеда 

3 Поздняя осень. Приметы. В гостях у лесника 
16.11. Межд. день толерантности  

21.11. Всемирный день приветствий 

4 
Дикие животные, 

подготовка к зиме 
Готовимся к зиме 29.11. День матери России 

Д
ек

аб
р

ь 

1 
Домашние животные В гостях у дедушки в деревне 

04.12. Международный день объятий 

10.12. День прав человека 2 

3 Зима. Зимние месяцы Встречаем Зимушку-зиму  

4 Новый год в детском 

саду, Рождество 

Готовимся к встрече Нового 

года 
28.12. Международный день кино 

5 

Я
н

в
ар

ь 

3 

Мониторинг 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Зимние 

виды 

спорта 

Играем на участке зимой 11.01. Всемирный день «Спасибо» 
4 

5 Тема педагогов группы   

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
Профессии. Орудия 

труда 

Выбираем профессию по 

душе 
 

2 Зимующие птицы Заботимся о птицах 10.02. День памяти А.С. Пушкина  

3 
Моя Родина. 

День защитника Отечества 

Делаем альбом о России 

23.02. День защитника Отечества 
4 

Знакомимся с воен. 

профессиями 

М
ар

т 

1 
Международный 

женский день 

Знакомимся с профессиями 

мам 

01.03. Межд. день детского телевидения и 

радио 

2 Наш дом. Мебель 
Экскурсия на мебельную 

фабрику 
08.03. Межд. Женский день 

3 
Продукты питания. 

Посуда 
Устраиваем кафе 21.03. Всемирный день Земли 

4 Весна. Приметы весны Встречаем весну 27.03. Международный день театра 

5 Тема педагогов группы  
01.04. День птиц. День смеха 

02.04. Межд. день детской книги 

А
п

р
ел

ь 

1 Перелетные птицы Встречаем перелетных птиц 07.04. Всемирный день здоровья 

2 Планета Земля. Космос Наш гость - инопланетянин! 
12.04. Межд. день полета человека в 

космос 

3 Всемирный день Земли  22.04. Всемирная акция «День Земли» 

4 Наш город Экскурсия по городу  

М
ай

 

1 

Мониторинг 

День 

Победы 
День Победы 

07.05. Акция «Читаем детям о войне» 

09.05. День Победы 

2 
Транспорт, 

ПДД 

  

3 Лето, цветы Встречаем лето На цветочной поляне 

4 
Лето, насекомые 

 

Полезные и вредные 

насекомые 

В гости к пчелке Майе 
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И
ю

н
ь 

1 Мой город, Моя Родина Мой любимый Тольятти 
01.06. День защиты детей. 

Праздник детства 

2 
Лето красное идет, смех 

и радость нам несет 
Лето красное настало… 

06.06. День русского языка 

3 Неделя безопасности Правила безопасности Правила знаю и соблюдаю 

4 Хочу быть здоровым! Правила питания Правильно питаюсь я! 

И
ю

л
ь
 

1 
Эта удивительная 

природа 
В мире растений 

Растения друзья и враги 

2- 
Мама, папа, я – наша 

дружная семья 
Моя любимая семья 

Семейная выставка 

08.07. День семьи любви и верности 

3 
Мы со спортом очень 

дружим 
Спорт, спорт, спорт 

Спортивные соревнования 

4 Будем книжки мы читать Любимые сказки Выставка книжек-малышек 

А
в
гу

ст
 

1 
Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики 
Дружба крепкая… 

Правила дружбы 

2 Моя любимая игрушка В магазине игрушек Любимые игрушки 

3 Хочу все знать! Юные исследователи 
Изучаем мир вокруг 

22.08. День Государственного флага РФ 

4 До свидания, лето! Лето красное пропело… 
Рассказы о лете 

27.08. День российского кино 

 



 

 

Старший возраст (6-7 лет) 
 

Мес Нед Лексическая тема Событие Тематический день 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 
Мониторинг 

Игры, 

игрушки 
Путешествие по миру игр 

01.09. День знаний 

9.09. Всемирный день красоты 2 

3 
Ранняя осень 

(в лесу, парке) 

Прогулка в осеннем парке, 

лесу 
 

4 
Детский сад, работники 

детского сада 
Экскурсии по детскому саду 27.09. День воспитателя и дошк. работников 

О
к
тя

б
р
ь 

1 
Осень урожайная 

(в саду, огороде, поле, в 

лесу) 

Собираем урожай 

01.10. Межд. день пожилых людей 

02.10. Всемирный день улыбки 

09.10. Всемирный день почты 

10.10. Всемирный день психолога 
2 

3 Наше тело. День врача. Заботимся о своем здоровье День врача 

4 
Одежда, обувь, головные 

уборы. 
Идем в ателье 20.10. Межд. день повара 

5 Тема педагогов группы  28.10. Международный день анимации 

Н
о

я
б
р

ь 

1 Народы России Путешествуем по стране 04.11. День народного единства  

2 
Дикие и домашние 

птицы 

Знакомство с обитателями 

птичника 
14.11. Межд. день логопеда 

3 Поздняя осень. Приметы. В гостях у лесника 

16.11. Межд. день толерантности 

21.11. Всемирный день приветствий. 

Всемирный день телевидения 

4 
Дикие животные, 

подготовка к зиме 

Готовимся к зиме вместе с 

лесными жителями 
29.11. День матери России 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Домашние животные 
В гостях у дедушки в 

деревне 

03.12. Межд. день инвалида 

04.12. Международный день объятий 

2 Зимующие птицы Заботимся о птицах 

10.12. Всем. день футбола 

10.12. День прав человека 

12.12. День Конституции РФ 

3 
Зима. Зимние месяцы. 

Зимние забавы 
Встречаем Зимушку-зиму  

4 Новый год в детском 

саду 

Готовимся к встрече Нового 

года 
28.12. Международный день кино 

5 

Я
н

в
ар

ь 

3 

Мониторинг 

Начало 

года. 

Календарь 

Знакомимся с календарем 

(летоисчисление) 
11.01. Всемирный день «Спасибо» 

4 
Середина 

зимы. 
Зимушка-зима Зимние картинки 

5 Животные севера, рыбы 
Путешествие на Северный 

полюс 
Изучаем русский север 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
Материалы для 

изготовления предметов 
Что из чего сделано? Как появилась бумага? 

2 
Профессии. Орудия 

труда 

Выбираем профессию по 

душе 

10.02. День памяти А.С. Пушкина 

14.02. День Святого Валентина 

3 
Моя Родина. День 

защитника Отечества. 

Знакомимся с военными 

профессиями. Экскурсия в 

«КЮМР» 

23.02. День защитника Отечества 

4 Животные жарких стран 
Путешествие на Южный 

полюс. 
Едем в зоопарк 

М
ар

т 

1 Весна. Моя семья. 
Знакомимся с профессиями 

наших мам. 

01.03. Всемирный день кошек 

01.03. Межд. день детского телевидения 

и радиовещания 

2 Наш дом. Мебель.   08.03. Межд. Женский день 

3 Бытовые приборы. 

Знакомимся с историей 

бытовых приборов             

«В русской избе» 

20.03. День весеннего равноденствия 

20.03. Всемирный день астрологии 

21.03. Всемирный день Земли 

4 
Продукты питания. 

Посуда. 
Открываем кафе 27.03. Международный день театра 

5 Перелетные птицы Встречаем птиц 
01.04. День птиц. День смеха 

02.04. Межд. день детской книги 
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А
п

р
ел

ь 
1 

Перелетные птицы. 

Середина весны. 
Встречаем перелетных птиц 07.04. Всемирный день здоровья 

2 

Планета Земля. Космос. 

День авиации и 

космонавтики 

Путешествие в космическое 

пространство 

12.04. Межд. день полета человека в 

космос 

3 
Всемирный день Земли. 

Глобус 

Путешествуем с помощью 

карты и глобуса 

18.04. Межд. день памятников и ист. мест 

22.04. Всемирная акция «День Земли» 

4 Наш город 
Организуем экскурсию по 

городу. 
Экскурсия в музей им. П. Тольятти 

М
ай

 

1 Мониторинг 
День 

Победы 

Поздравляем ветеранов 

Экскурсия к монументу 

Славы 

07.05. Акция «Читаем детям о войне» 

09.05. День Победы 

2 Школа Играем в "школу" Скоро в школу я пойду… 

3 Лето, цветы Узнаем лето по приметам Лето, ах, лето…. 

4 Лето, насекомые  
27.05. Всерос. день библиотек 

28.05. День Пограничника 

И
ю

н
ь 

1 Мой город, моя Родина Мой любимый Тольятти. 
01.06. День защиты детей 

Праздник детства 

2 
Лето красное идет, смех 

и радость нам несет 
Летние приключения 06.06. День русского языка 

3 Неделя безопасности Правила безопасности Знаю правила безопасности 

4 Хочу быть здоровым Правила здорового питания Питаюсь правильно! 

И
ю

л
ь
 

1 
Эта удивительная 

природа 
В мире растений Красная книга Самарской области 

2 
Мама, папа, я – наша 

дружная семья 
Моя любимая семья 

Семейная выставка 

08.07. День семьи любви и верности 

3 
Мы со спортом очень 

дружим 
Спорт, спорт, спорт Спортивные соревнования 

4 Будем книжки мы читать Книги, которые учат Книги о дружбе 

А
в
гу

ст
 

1 
Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики 
Учимся дружить Правила дружбы 

2 Моя любимая игрушка В магазине игрушек 
Любимые игрушки 

12.08. День физкультурника 

3 Хочу все знать! Мир вокруг 
Мы – исследователи 

22.08. День Государственного флага РФ 

4 До свидания, лето Скажем лету до свидания! 
Летние впечатления 

27.08. День российского кино 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ОВЗ в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ОВЗ 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ОВЗ, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ОВЗ в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ОВЗ и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

РППС является частью образовательной среды и представлена специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания дошкольников, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

РППС МБУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБУ, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

ЗПР 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 с детьми разного возраста и со взрослыми, свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
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работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость МБУ и вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, 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 развития обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС среда в ОО: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, 

в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 



 98 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Обеспечение образовательного процесса помещениями 
 

№ 
Направление 

развития 
Название/назначение кабинета Количество Специалист 

1 Художественно-

эстетическое 

Музыкальный зал 1 Музыкальный 

руководитель 

 

Перечень оборудования музыкального зала 
 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Бубен большой 1 

2 Бубен средний 3 

3 Бубен малый 10 

4 Тамбурин большой 1 

5 Ксилофон 12 тонов 5 

6 Металлофон 12 тонов 3 

7 Гитара детская 10 

8 Звуковой молоточек 10 

9 Игровые ложки 3 

10 Колотушка 2 

11 Румба 6 

12 Маракасы  3 

13 Трещотка пластинчатая 2 

14 Барабан с палочками 2 

15 Треугольники 2 

16 Бубенчики на деревянной ручке 5 

17 Колокольчики 20 

18 Погремушки 10 

19 Флажки разноцветные 35 

20 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 30 

21 Кукла в одежде 2 

22 Ширма напольная для кукольного театра 1 

23 Набор перчаточных кукол к различным сказкам 10 

24 Шапочка-маска для театрализованных представлений 20 

25 Комплект костюмов для театрализованной деятельности (для детей) 20 

26 Комплект костюмов для театрализованных представлений (для взрослых) 40 

27 Гирлянды елочные 5 

28 Набор елочных игрушек 1 

29 Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями 10 

30 Комплект CD-дисков со звуками природы 5 

 

а) Кадровые и финансовые условия 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
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регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 

43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 

514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 

10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., 

регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 

351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных 

Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В Учреждении существуют традиции, к которым в коллективе относятся очень бережно. 

Отличительные особенности: 

– открытость образовательного процесса; 

– уважение к личности ребенка, педагога, родителя; 

– стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

– создание условий для каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Традиционные мероприятия, такие как День знаний, Фестиваль народов 

Поволжья, «Масленица», Новогодние елки, Рождественские посиделки и другие 

позволяют определить и развить индивидуальные способности воспитанников. 

Благодаря этим мероприятиям ребёнок выявляет свои способности, узнаёт о 

«сильных» сторонах своей личности, достигает успеха в том или ином виде деятельности. 

Коллектив Учреждения имеет следующие интересные, творческие и оригинальные 

традиции – это: 

– празднование юбилейных дат со Дня основания детского сада № 53 «Чайка» – 

проведение Дней открытых дверей; 

– проведение оздоровительных летних каникул, организация смотра снежных 

построек; 

– организация проектов по правилам дорожного движения; 

– проведение «Выпускных» для детей подготовительных групп; 

– проведение праздника День Победы с приглашением военных или ветеранов 

войны; 

– проведение праздников «День защиты детей», «Колядки», «Масленица», «День 

Земли»; 

– проведение экологических акций и мероприятий (макулатура, листовки); 
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– корпоративная культура здоровья (приветствие, совместные оздоровительные 

праздники); 

– проведение внутренних конкурсов различной направленности; 

– участие детей в дистанционных интернет-конкурсах разной направленности; 

– выставки детского творчества на тематическом дереве. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
 

Направление Задачи 

Отдых Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать 

приобретенные знания и формировать самостоятельность деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная 

познавательная и 

художественная 

деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные 

и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т.п.). 

Творчество Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению 

художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Праздники и развлечения 
 

№ Содержание Группы Месяц 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, УТРЕННИКИ 

1 «День Знаний» все возрастные группы сентябрь 

2 «В гостях у Осени» вторая младшая, средние 
октябрь 

3 «Осенины» старшие, подготовительные 

4 Новогодние утренники все возрастные группы декабрь 

5 «Коляда» все возрастные группы январь 

6 «8 Марта» все возрастные группы март 

7 Флеш-моб «Широкая Масленица» все возрастные группы март 

8 «День смеха» старшие, подготовительные 
апрель 

9 «Весна – красна» все возрастные группы 

10 «Скоро в школу мы пойдем» выпускные группы май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

Конкурсы и  выставки 
 

Уровень Содержание Срок 

Федеральный 

Конкурсы, объявленные методическими, педагогическими журналами, 

газетами по направлению деятельности («Дошкольное образование», 

«Дошкольное воспитание», «Обруч» и т.д.). 

в теч. года 

Городской 

1. Фестиваль искусств для детей с ОВЗ «Солнечный круг»: 

- детский шумовой оркестр, 

- художественное слово. 

2. Соревнования «Веселые старты» 

3. Турнир «Первенство г.о. Тольятти по русским шашкам» 

4. «Пасхальная капель» 

 

ноябрь 

февраль 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

МБУ 

Конкурсы чтецов «Осень золото роняет» 

«По страницам добрых книг» 

ноябрь 

январь 

Шашечный турнир «Волшебная шашка» декабрь 

Конкурс «Елочная игрушка» декабрь 

 

 

 

Праздники и традиции 
 

№ Праздники и традиции Месяц  Содержание работы 

1 День знаний Сентябрь Выставка «Мой любимый детский сад» (рисунки, поделки, 

фото, стенгазеты), интерактивные площадки по интересам 

детей. 

2 День дошкольного 

работника 

Сентябрь Выставка «Мой любимый детский сад» (рисунки, поделки, 

стенгазеты, икебаны для педагогов). 

3 Праздник «Осенины» Октябрь Праздник сбора урожая (ярмарка), музыкально-

литературная, игровая программа. 

4 День здоровья Октябрь Семейная выставка плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

5 День народного единства Ноябрь Флешмоб «Дружный хоровод». 

6 Театрализованный 

праздник «Новой год у 

ворот» 

Декабрь Встреча с Дедом Морозом, украшение новогодней елки; 

создание благоприятной, эмоциональной обстановки, 

сюрпризные моменты. 

7 Зимние физкультурно-

спортивные игры и 

развлечения на свежем 

воздухе «Мы мороза не 

боимся!» 

Январь Активная двигательная деятельность, знакомство с 

разными играми и забавами, подвижными играми, в том 

числе с народными. 

8 «Коляда, коляда, отворяй 

ворота!» 

Январь Театрализованные игры, знакомство с народными 

хороводами, закличками, скороговорками, песнями. 

9 Фестиваль «День науки» Февраль Проведение познавательных встреч, викторин, Фестиваль 

детских коллективных проектов (у детей 5-7 лет), 

экспериментальная деятельность. 

10 Праздник «День 

защитника Отечества» 

Февраль Выставка семейной фотографии «Наши папы и дедушки 

самые лучшие!», спортивно-музыкальный праздник, 

соревнования воспитанников (в игровой форме 

соревнуются в ловкости, быстроте, смекалке); 

поздравляют пап и дедушек, выражая уважение к 

солдатскому долгу. 

11 «Широкая Масленица» 

Театрализованный 

фольклорный праздник 

на улице 

Февраль/март Приобщение к народной культуре и традициям 

(знакомство с фольклорными песнями, с русскими 

традициями и обрядами, народными танцами, хороводами, 

играми, шутками, прибаутками, аттракционами), 

сюрпризные моменты. 

12 Праздник 8 Марта 

(«мамочка, мамуля, как 

тебя люблю я!») 

Март Музыкально-литературные композиции, исполнение песен 

декламация стихов, инсценировка, танцы, аттракционы, 

привлечение родителей. Воспитание чувства уважения, 



 102 

заботы и благодарности к матери (женщине). Выставки 

«Наши мамы лучше всех!», «Портрет мамочки моей! 

(рисунки, коллажи, поделки, фото, стенгазеты). 

13 Развлечение «День смеха Апрель Развлечение «День смеха» (шуточные розыгрыши, 

веселые забавы, фокусы, шарады, сюрпризные моменты 

для создания веселой атмосферы в детском коллективе). 

14 День птиц  Апрель Викторины о птицах, изготовление и размещение 

скворечников. 

15 День космонавтики Апрель Викторины о космосе, просмотр видеофильмов о космосе. 

Беседы о Самаре, как столице космоса. Воспитание 

гордости за соотечественников, за достижения страны, 

желания быть сопричастными к великим событиям города 

и страны. 

16 «Великий День 

Победы!» Фестиваль 

стихов ко Дню Победы 

(для детей 4-7 лет) 

Май Всероссийская акция «Читаем детям о войне», декламация 

стихов о войне чтения. 

17 День Победы Май Музыкально-литературные композиции, исполнение 

стихов и песен о войне, концерты, тематические встречи, 

акция «Мы помним. Мы гордимся» («Герои моей семьи»), 

экскурсия (в т. ч. виртуальная) к памятникам, стелам, 

мемориальным доскам. Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

18 Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

Май Выпускной бал для воспитанников подготовительных к 

школе групп. 

19 День защиты детей Июнь Театрализованная программа в рамках тематических 

площадок для детей (по интересам), игры и забавы, 

рисунки на асфальте «Здравствуй, лето!» 

20 Пушкинский день 

России 

Июнь Пушкинские чтения: литературная гостиная, 

познавательные досуги, презентации, чтение стихов и 

сказок, викторины, различные виды продуктивной 

деятельности по мотивам сказок А.С. Пушкина. 

21 День России  Июнь Праздничный тематический день по интерактивным 

площадкам, посвященных Дню России, чтение стихов, 

исполнение песен, творческая мастерская. 

22 «Самые ловкие и 

смелые» 

Июль Спортивные соревнования, подвижные игры. 

23 День физкультурника  Август Подвижные игры, соревнования, танцевальный флешмоб. 

 

3.1.5. Перечень музыкальных произведений 

Примерный перечень музыкальных произведений для детей 3-4 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. 
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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; "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. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений для детей 4-5 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. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева. 
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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. 

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. 
 

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. 
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"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. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений для детей 5-6 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. 

"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 ("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. 
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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 игра-сказка), 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. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений для детей 6-7лет 

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; 
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"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-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 

ранеше 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. 
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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 горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; 

"К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

 

3.1.6. Режим и распорядок дня, учебный план, календарный учебный график 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В МБУ 

детском саду № 53 «Чайка» он имеет свои особенности. Утренний отрезок времени (с 7-

ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного образовательного учреждения 

режимные моменты. 

В 9.00 начинаются занятия по расписанию видов детской деятельности на текущий 

учебный год. Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей 

с ОВЗ в процессе непосредственно образовательной деятельности - подгрупповая форма 

работы. Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития и 

сформированности запаса знаний и представлений. Расписание видов детской 

деятельности, определяющее нагрузку на ребенка в течение дня и недели, соответствует 

нормативным документам, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и 

рекомендации. 

Дети, слабо усваивающие программу, отличающиеся особенностями поведения, т. 

е. "не вписывающиеся" в общегрупповые формы организации ОД, временно не 

включаются в подгруппы и на начальных этапах обучаются индивидуально. 

Одно из трех занятий в утреннее время носит динамический характер - это или 

музыкальная, или двигательная деятельность. 

В процессе прогулки реализуются оздоровительные и коррекционно-

образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются посредством специально 

подобранных игр и упражнений. Коррекционно-образовательные задачи решаются за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, животным и 

растительным миром, а также посредством реализации соответствующих дидактических 

игр динамического характера. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной 

сон. 

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит постепенно. Сначала будят детей с медленным темпом выполнения действий, 

затем – более активных детей. Пробуждение происходит под музыкальное 

сопровождение. 

После того как большинство детей проснулись - проводится гимнастика после сна. 

Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная работа по заданию специалистов, сюжетно-ролевые игры, 

совместная деятельность взрослого с детьми (беседы по ОБЖ, чтение художественной 

литературы, пропедевтическая работа, театральная деятельность), ужин, вечерняя 

прогулка. 

Коррекционную работу по заданию специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) 

воспитатель проводит индивидуально или с малой группой детей. Цель работы - развитие 

познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 
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усвоением образовательной и коррекционной программы. Выбор детей и содержание 

работы определяют специалисты в "Тетради взаимосвязи". 

При составлении режима дня учитывается степень нагрузки на нервную систему 

детей, предусматриваются меры по предупреждению гиподинамии (различные формы 

двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, разминки, 

физминутки и т. д.). 

Учебный план 

В соответствии с годовым календарным графиком воспитательно-образовательной 

работы на 2023-2024 учебный год в МБУ установлен следующий режим работы: 

пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, нерабочие дни – суббота, воскресенье, а 

также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Начало учебного года 01.09.2023г. Количество недель в году, включающих 

непосредственно образовательную деятельность, составляет 38 недель. В дни каникул, 

период мониторинга и летний период непосредственно образовательная деятельность с 

детьми не проводится. В этот период педагоги организуют спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, развлечения, а также увеличивают длительность прогулок. 

Окончание учебного года 31.08.2024 г. 

Нормативно-правовое основание Учебного плана 

Учебный план МБУ детского сада №53 «Чайка» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19)». 

 

Учебный план организации непосредственно образовательной деятельности      в 

неделю/год групп компенсирующей направленности 

Согласно ФГОС ДО содержание дошкольного образования определено пятью 

образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Каждая из этих образовательных областей осваивается детьми в различных видах 

деятельности взрослых и детей и реализуется в различных организационных формах 

образовательного процесса. 
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Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1) решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее – НОД), но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

2) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

3) комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 

Учебный план образовательной деятельности составлен с учетом соотношения 

основных направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 1 сентября 

и заканчивается 31 мая. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления; увеличивается продолжительность прогулок. 

В 2023–2024 учебном году в ДОО функционирует:  

 В смешанная группа для детей с ТНР «Гномики» (4-7 лет); 

 К смешанная группа для детей с ЗПР «Солнышко» (3-5 лет); 

 А старшая группа для детей с ЗПР «Почемучки» (5-6 лет); 

 Б смешанная группа для детей с ЗПР «Яблочки» (4-6 лет); 

 А подготовительная к школе группа для детей с ЗПР «Капитошки» (6-7 лет); 

 Г смешанная группа для детей с ЗПР «Колокольчики» (4-6 лет); 

 А смешанная группа для детей с УО «Непоседы» (5-8 лет); 

 Д смешанная группа для детей с УО «Васильки» (5-8 лет); 

 Е смешанная группа для детей с УО «Теремок» (5-7 лет); 

 И смешанная группа для детей с РАС «Ладушки» (4-8 лет). 

 

Учебный план реализации АООП ДО ТНР включает обязательную часть 

(инвариантная) и часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(вариативная). 

Инвариантная часть учебного плана, составляющая 60% учебного времени, 

составлена на основе Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022). 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса и 

составляющая 40% учебного времени, включает в себя следующие парциальные 

программы: 

 Программа нравственно-патриотического воспитания детей с интеллектуальными, 

эмоционально-волевыми и речевыми нарушениями «Ручеек» С.Л. Степанова, И.В. 

Аушкина, Е.В. Рево, Л.А. Зырянова, Е.И. Полозова. 

 Программа по инклюзивному образованию детей с ОВЗ в условиях ДОУ «Я + Ты» 

С.Л. Степанова, И.В. Аушкина, Е.В. Рево, Н.М. Муртазина. 

 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста (4-6 лет) социально-

педагогической направленности «Моя профессия – растениевод». 

Вариативная часть образовательной программы реализуется непосредственно в 

образовательной деятельности, режимных моментах, свободной совместной деятельности 
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педагогов и воспитанников, самостоятельной детской деятельности и совместно с 

семьями воспитанников. Время, отведенное на реализацию вариативной части 

образовательной программы за пределами непосредственно образовательной 

деятельности, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки воспитанников. 

Инвариантная и вариативная части реализуются во взаимодействии друг с другом в 

различных видах детской деятельности. 



 

ГРАФИК 

утренней гимнастики в музыкальном зале 
на 2023-2024 учебный год 

 

Дни 

недели 
Смешанная ТНР 

Гномики 

Старшая ЗПР 

Почемучки 

Подготовительная ЗПР 

Капитошки 

Пн 8.10   

Вт   8.10 

Ср  8.10  

Чт 8.10   

Пт    
 
 

 

ГРАФИК 

музыкальных занятий 
 

Дни 

недели 

Смешанная 

ТНР 4-7 

Гномики 

Смешанная 

ЗПР 3-5 

Солнышко 

Смешанная 

ЗПР 4-6 

Яблочки 

Смешанная 

ЗПР 4-6 

Колокольчики 

Старшая 

ЗПР 

Почемучки 

Подготовительная 

ЗПР 

Капитошки 

Смешанная 

УО 5-7 

Теремок 

Смешанная 

УО 5-8 

Непоседы 

Смешанная 

УО 5-8 

Васильки 

Смешанная 

РАС 4-8 

Ладушки 

Пн  9.00-9.20  10.20-10.45      9.30-10.00 

Вт   9.00-9.25  10.20-10.45 11.10-11.40   9.40-10.10  

Ср 9.00-9.30   9.40-10.05    10.20-10.50   

Чт  9.35-9.55 10.10-10.35  9.00-9.25      

Пт 9.00-9.30     10.20-10.50 9.40-10.10    



 

Календарный учебный график на 2023 -2024 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года 01.09.2023; 

- окончание учебного года 31.08.2024. 

2. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

3. Количество учебных недель – 38. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день (основание: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»). 

Распределение образовательной нагрузки 
 

Возраст 

детей 

Продолжитель

ность 

занятия 

(не более) 

Продолжительность 

дневной суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Продолжитель

ность 

недельной 

суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Образовательная 

деятельность 

3-4 года 15 мин 30 мин 150 мин 10*15 мин = 150 мин 

4-5 лет 20 мин 40 мин 200 мин 10*20 мин = 200 мин 

5-6 лет 25 мин 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

375 мин 15*25 мин = 375 мин 

6-7 лет 30 мин 90 мин 450 мин 15*30 мин = 450 мин 

 

Начало занятий: не ранее 8:00. Окончание занятий: не позднее 17:00. 

Продолжительность перерывов между занятиями: не менее 10 мин. 

Организация образовательного процесса в летний период: В летний период 

непосредственно образовательная деятельность с детьми не проводится. С детьми 

организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, а 

также увеличивается длительность прогулок. 

Сроки проведения оценки индивидуального развития детей: 01.09.2023г. – 15.09.23г., 

09.01.2024г. – 19.01.24г., 20.05.2024г. – 31.05.24г. 

Дневная образовательная нагрузка, длительность непосредственной 

образовательной деятельности (НОД): 

 
Возраст 

воспитанников 

 

Длительность 

НОД 

Максимально допустимый 

объем  НОД в первой 

половине дня 

Максимально допустимый 

объем НОД во второй 

половине дня 

3-4 года 15 мин 30 мин  

4-5 лет 20 мин 40 мин  

5-6 лет 25 мин 50 мин 25 мин 

6-7 лет 30 мин 90 мин  

60 мин 30 мин 

 

Организация образовательного процесса в летний период: в летний период 

образовательный процесс организуется с минимальным использованием 

непосредственной образовательной деятельности в организационных формах 

(индивидуальные и подгрупповые занятия) и максимальным проведением свободной 

игровой деятельности и совместной деятельности взрослых и детей на свежем 

воздухе. Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

Сроки проведения мониторинга оценки эффективности и качества реализации 

основных образовательных программ дошкольного образования: сентябрь 2023 года, 
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январь 2024г., май 2024 года. 

Платные образовательные услуги реализуются за рамками образовательной 

деятельности после 19.00. 

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

Направление 

развития 

Методическая литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Бугаева З.Н. Музыкальные занятия в детском саду. М.: АСТ: Донецк: Сталкер, 

2005 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Зырянова Л.А. Маленькие дети – большие музыканты. Тольятти: Форум, 2008 

Корчаловская Н.В. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей 

у дошкольников. М.: АРКТИ, 2008 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры. М.: Гном-Пресс, 2000 

Радынова О. П. Слушаем музыку. М.: Просвещение, 1990 

Гавришева Л. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 
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