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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей разновозрастной компенсирующей группы для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата «Капельки» является локальным актом Гос-

ударственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

20 Московского района Санкт-Петербурга.Режим работы, длительность пребывания в Об-

разовательном учреждении детей устанавливается Уставом Образовательного учреждения, 

договором, заключаемым между Образовательным учреждением и Учредителем (админи-

страцией района). Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной 

рабочей неделе. 

Контингент детей группы формируется в соответствии с решением районной медико-

педагогической комиссии. Возраст воспитанников компенсирующей разновозрастной 

группы «Капельки» с НОДА-3-7 лет. Организация детской жизнедеятельности осуществ-

ляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Адаптированная образовательная программа- образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без созда-

ния специальных условий (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ - глава 1, Ст. 2, п. 

28, п. 16). 

Рабочая программа разработана в соответствии с  основными нормативно – правовыми 

документами: 

- с Федеральным  государственным 

образовательным стандар-

том дошкольного образования  

(Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 

«Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного 

стандарта дошкольного образова-

ния» (с изменениями);   

далее – ФГОС  ДО 

 с Федеральной адаптированной обра-

зовательной программой дошкольного об-

разования для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья  (Приказ 

Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 года N 1022 

«Об утверждении федеральной адаптиро-

ванной образовательной программы до-

школьного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья»),  

далее – ФАОП ДО 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года N 

1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 го-

да N 28  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обитания", (с изме-

нениями на 30 декабря 2022 года); 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования», Министерства Просвещения РФ от 30 июля 2020 г, № 373, 

 Распоряжение Мин просвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 06.04.2021) 

"Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (ред. от 01.12.2022 г) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями); 

 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных ор-

ганизаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации об-

разовательных программ дошкольного образования (опубликован 26 декабря 2022 

г.),; 

– Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Минпро-

свещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028); 

 Национальный проект «Образование»; 

– Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития  Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://docs.cntd.ru/document/1300260899
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdenii/
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/565627315
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
https://docs.cntd.ru/document/499057887
file:///E:/../../../-/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Рекомендации%20по%20формированию%20инфраструктуры%20дошкольных%20образовательных%20организаций%20и%20комплектации%20учебно-методических%20материалов%20в%20целях%20реализации%20образовательных%20программ%20дошкольного%20образования%20(опубликован%2026%20декабря%202022%20г.),;
file:///E:/../../../-/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Рекомендации%20по%20формированию%20инфраструктуры%20дошкольных%20образовательных%20организаций%20и%20комплектации%20учебно-методических%20материалов%20в%20целях%20реализации%20образовательных%20программ%20дошкольного%20образования%20(опубликован%2026%20декабря%202022%20г.),;
file:///E:/../../../-/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Рекомендации%20по%20формированию%20инфраструктуры%20дошкольных%20образовательных%20организаций%20и%20комплектации%20учебно-методических%20материалов%20в%20целях%20реализации%20образовательных%20программ%20дошкольного%20образования%20(опубликован%2026%20декабря%202022%20г.),;
file:///E:/../../../-/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Рекомендации%20по%20формированию%20инфраструктуры%20дошкольных%20образовательных%20организаций%20и%20комплектации%20учебно-методических%20материалов%20в%20целях%20реализации%20образовательных%20программ%20дошкольного%20образования%20(опубликован%2026%20декабря%202022%20г.),;
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
https://edu.gov.ru/national-project
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Рабочая программа является документом, в соответствии с которым в компенсирую-

щей разновозрастной группе «Капельки» для детей с НОДА осуществляется образова-

тельную деятельность на уровне дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 3-7 

лет. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами обра-

зовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного образо-

вания и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающих-

ся с ОВЗ. 

Рабочая программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль-

таты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формиро-

ванию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности по пяти образовательным областям с использованием образовательных модулей по 

образовательным областям федеральной образовательной программой, а также формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образова-

тельной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; харак-

тер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обу-

чающихся (программу коррекционно-развивающей работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельно-

сти, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как:  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструиро-

вание из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

https://minstroyrf.gov.ru/docs/14598/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/14598/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/14598/


7 
 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), -

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы также включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в со-

циум. Программа коррекционно-развивающей работы:  

1.Предполагает реализацию в условиях дошкольных образовательных групп ком-

пенсирующей направленности для обучающихся дошкольного возраста с НОДА 3-7 лет.  

2.Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потен-

циала.  

3.Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного воз-

раста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.  

4.Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обу-

чающихся дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности.  

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ, особенности организации развивающей пред-

метно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календар-

ном плане воспитательной работы Организации.  

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональ-

ных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений.  

Рабочая программа рассчитана на пребывание ребенка в компенсирующей группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цели реализации Рабочей программы в соответствии с ФГОС ДО:  

- повышение социального статуса дошкольного образования. 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в полу-

чении качественного дошкольного образования. 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образова-

ния на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 

-сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации отно-

сительно уровня дошкольного образования.  

Цель реализации Рабочей программы в соответствии с ФАОП ДО:  

-обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья воспитанников с НОДА. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
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духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Рабочая программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение до-

ступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ре-

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Рабочей программы в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО: 

-реализация содержания АОП ДО;  

-коррекция недостатков психофизического развития с обучающихся с НОДА;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с НОДА, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА  в 

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

социального статуса;  

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА, как субъекта отношений с педагогическим работни-

ком, родителями (законными представителями), другими детьми;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-формирование общей культуры личности обучающихся с НОДА, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с НОДА;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с НОДА;  

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования.  

1.1.2. Специфические принципы и подходы построения Рабочей программы. 

Рабочая программакомпенсирующей разновозрастной группы для детей с НОДА 

построена в соответствии следующих принциповФГОС ДО:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работ-

ников Организации) и обучающихся. 

5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об-

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.2.Специфические принципы и подходы к формированию Рабочей программы для 

обучающихся с НОДА (ФАОП ДО, п. 10.3.4): 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые мо-

гут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся 

с НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обуча-

ющихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления ин-

дивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизи-

ческие особенности. 

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

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соот-

ветствии со Стандартом Рабочая программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Про-

граммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебных 

предметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуют многообраз-

ные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связано с двига-

тельным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с позна-

вательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы: стандарт и Рабочая программа задают инвариантные ценно-

сти и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптирован-

ную образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (за-

конных представителей). 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата у детей является серьезнымза-

болеванием, которое встречается довольно часто. Диапазон степени двигательныхнаруше-

ний очень широкий.  Подавляющее большинство таких больных становятсяинвалидами 

уже с детства. Важно не только восстановить утраченные двигательныефункции, не толь-

ко повысить функциональное состояние ребенка, но и научить егосидеть, ходить, обслу-

живать себя, то есть адаптировать к окружающей среде. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активнознакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов,осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянноконтролировать свои движе-

ния. Поэтому педагогам необходимо проявлять повышенноевнимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников, осуществлять коррекцию имеющихся НОДА, формировать правильную 

осанку, укреплять мышцы, которые участвуют в формировании свода стопы. 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфи-

ческихособенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об окружаю-

щем мире; высокая истощаемость; пониженная работоспособность. Чаще всего характерна 

недостаточность пространственных и временных представлений, тактильного восприятия, 

конструктивного праксиса (способность выполнять последовательные комплексы движе-

ний и совершать целенаправленные действия по выработанному плану). Нарушение коор-

динированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, 

мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, ограничи-

вает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 года с НОДА. 

Ближе к 3-ем годам отмечается некоторое снижение темпов физического развития, 

возникает так называемый «тип маленького ребенка» со свойственными ему пропорциями 

тела и округлыми очертаниями лица, но он весь в стремлении двигаться, быстро ходить, 

неутомимо бегать, лазать, прыгать. Мышечная система благодаря систематическому тре-

нингу нарастает, по-прежнему идет образование костей, изменяется форма грудной клетки 

и увеличивается объем вследствие развития легких. Ребра располагаются более косо, фор-

мируются изгибы позвоночника, продолжается рост костей таза. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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Особенностью организма ребенка в 3-х-4-х года является постоянный рост органов, 

в том числе и опорно-двигательного аппарата. Следовательно, интенсивнее развиваются те 

мышцы, к которым направлен более сильный поток крови, то есть к органам, находящим-

ся в движении. Кроме того, мышечная система в этом возрасте имеет тесную связь с глав-

ными регуляторными механизмами. Ограниченное движение негативно сказывается не 

только на больном органе, но и на нервной, эндокринной и медиаторной системах в целом. 

Ограничение движений влияет на нарушение осанки, ослабление функций дыхания, кро-

вообращения. Снижение естественной двигательной активности у детей этого возраста ве-

дет к уменьшению потока раздражений, возникающих во время движения и воспринима-

ющихся нервными окончаниями кожи, мышц, суставов, зрительных и слуховых анализа-

торов, идущих к коре больших полушарий головного мозга. В результате этого могут раз-

виваться расстройства центральной нервной системы и внутренних органов: понижается 

эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат, работают сердечно -

сосудистая и дыхательная системы, а значит – ослабляется организм в целом. 

Психика ребенка устроена так, что малыша практически невозможно заставить це-

ленаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные упражнения. Ребенку должно 

интересно это делать не потому, что «надо» и «полезно», а потому, что ему это нравится. 

Именно поэтому, необходимо учитывать эти особенности 3-х-4-х летнего малыша при ис-

пользовании адаптированных, измененных в виде игры упражнений по профилактике за-

болеваний костно-мышечного аппарата. Радость и эмоциональный подъем, а не только 

удовлетворение от правильно сделанных движений соответствует потребностям детского 

организма в движении. 

В 3-4 года формируются навыки по координации движений, ловкости и меткости. 

Дети этого возраста усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с опре-

деленными разрешениями и запретами («иди прямо», «выше подбородок», «держи голову 

прямо» и т.д.), а, учитывая возрастные психологические особенности данной категории 

воспитанников, непосредственно на теле ребенка следует показывать правильное положе-

ние тела. 

3-4 года – благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по форми-

рованию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливо-

сти). В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать ос-

новные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных способах укреп-

ления и сохранения правильной осанки. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному, поэтому взрослым необходимо использовать данную особен-

ность при проведении игр и игровых упражнений, направленных на укрепление и сохра-

нение опорно-двигательного аппарата. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий. 
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В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к формированию правил, направленных на 

укрепление и сохранение костно-мышечного аппарата. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться инте-

рес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произ-

ведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрос-

лых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитан-

ный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные сло-

ва, фразы. Эту особенность 3-х летнего малыша следует использовать для принятия поло-

жительного опыта героев по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Возрастные особенности развития детей4-5 года с НОДА 

В возрасте 4-х -5-ти лет активно формируется грудная клетка, ребра принимают та-

кое же положение, как и у взрослых, грудная клетка – цилиндрическую форму. В этом 

возрасте одной из особенностей детского организма является постоянный рост органов, в 

том числе и органов опорно-двигательного аппарата. В результате чего интенсивнее раз-

виваются те мышцы, к которым направлен более мощный поток крови, то есть к тем орга-

нам, которые находятся в движении. Кроме того, мышечная система в этом возрасте имеет 

тесную связь с главными регуляторными механизмами. Ограниченное движение негатив-

но сказывается не только на самом уязвимом органе, но и на нервной, эндокринной и ме-

диаторной системах в целом. Ограничение движений влияет на нарушение осанки, ослаб-

ление функций дыхания, кровообращения. Снижение естественной двигательной активно-

сти у детей этого возраста ведет к уменьшению потока раздражений, возникающих во 

время движения и воспринимающимися нервными окончаниями кожи, мышц, суставов, 

зрительных и слуховых анализатора, идущих к коре больших полушарий головного мозга. 

В результате этого могут развиваться расстройства центральной нервной системы и внут-

ренних органов: понижается эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный аппа-

рат, работают сердечно - сосудистая и дыхательная системы, а значит – ослабляется орга-

низм в целом. 

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

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

(не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживает-

ся норм и правил, направленных на укрепление и сохранение опорно-двигательного аппа-

рата «не правильно сидишь», «так нельзя ходить» и т. п 

Дети этого возраста хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только 

поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повы-

шает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5- летнего ре-

бенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуаци-

ях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В 4-5 лет у детей появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка 

начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элемен-
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тарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недо-

могания. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружаю-

щими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликт-

ность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Поэтому, необходимо учитывать эти особенности пятилетнего ма-

лыша при использовании адаптированных, измененных в виде игры коррекционных 

упражнений по профилактике опорно-двигательного аппарата. Радость и эмоциональный 

подъем, а не только удовлетворение от правильно сделанных движений соответствует по-

требностям детского организма в движении 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать че-

рез рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 

20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не ме-

нее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позво-

ляет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными, самостоятельно использовать игры и игровые упражнения в коррекции нару-

шений опорно-двигательного аппарата. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к ин-

теллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного харак-

тера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских от-

ветах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жиз-

ни реагирует повышенной обидчивостью. Эту особенность следует учитывать педагогу 

при организации воспитания в ребенке привычки заботиться о своем здоровье, в частно-

сти, об костно-мышечном аппарате. Если близкие взрослые постоянно читают дошколь-

никам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях 

дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объясне-

ния поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют ил-

люстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о ее содержании. Эта особенность психологического развития дошкольника широко ис-

пользуется для воспитания привычки сохранять и укреплять правильную осанку на при-

мере положительных героев произведения. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задач в воспитании привычки следить за состоянием 

опорно-двигательного аппарат. Но при этом взрослому следует учитывать несформиро-

ванность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 
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Возрастные особенности развития детей5-6 года с НОДА 

Мышечная система ребенка 5-6 лет благодаря систематическому тренингу нарастает, по-

прежнему идет образование костей, изменяется форма грудной клетки и увеличивается 

объем вследствие развития легких. Ребра располагаются более косо, формируются изгибы 

позвоночника, продолжается рост костей таза. 

В возрасте 5-ти 6-лет продолжает активно формироваться грудная клетка, ребра 

принимают такое же положение, как и у взрослых, грудная клетка – цилиндрическую 

форму. В этом возрасте продолжается постоянный рост органов, в том числе и органов 

опорно-двигательного аппарата. По-прежнему физиологической особенностью организма 

шестилетнего ребенка является его интенсивно развивающийся костно- мышечный аппа-

рат. Ограничение движений влияет на нарушение осанки, ослабление функций дыхания, 

кровообращения. Снижение естественной двигательной активности у детей этого возраста 

ведет к уменьшению потока раздражений, возникающих во время движения и восприни-

мающимися нервными окончаниями кожи, мышц, суставов, зрительных и слуховых ана-

лизатора, идущих к коре больших полушарий головного мозга. В результате этого могут 

развиваться расстройства центральной нервной системы и внутренних органов: понижает-

ся эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат, не эффективно работает 

сердечно - сосудистая и дыхательная системы, а значит – ослабляется организм в целом. 

Позвоночник уже соответствует по форме взрослому, но только по форме. С воз-

росшей весовой нагрузкой на неокрепший скелет ребенка, как никогда важен контроль за 

его осанкой. 

Важно не уставать напоминать ребенку, что сколиоз - искривление позвоночника 

начинается именно в этом возрасте. Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого че-

ловека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осозна-

вать свою роль в том, как сохранить и укрепить свое здоровье, способен контролировать 

положение своего тела в процессе разнообразной детской деятельности. 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-

оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают употреб-

лять и более точный словарь для обозначения понятий – «стройный», «красивый», и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те тре-

бования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца начатую деятельность по коррекции нарушений 

костно-мышечного аппарата(сделать самомассаж, коррекционное упражнение, пальчико-

вую гимнастику и т.д.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми обще-

принятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоцио-

нально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют 

как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.), критикуют их действия, ссылаясь на правила. 
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В этом возрасте более совершенной становится крупная моторика. Ребенок спосо-

бен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом да-

же перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой не-

сколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у маль-

чиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфи-

гурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, пра-

вильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигатель-

ной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении доста-

точно длительного времени). Внимание детей становится более устойчивым и произволь-

ным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (при сидении за столом соблюдать правильную посадку, сле-

дить за правильной походкой, носить правильную обувь и т.д.). 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами нарушения в развитии, способах устранения имею-

щихся нарушений в развитии. 

Возрастные особенности развития детей6-7 года с НОДА 

Организм ребенка 6-7 лет еще до конца не сформирован, часто наблюдаются откло-

нения в развитии анатомических и физиологических функций. Психологические особен-

ности ребенка этого возраста позволяют ему контролировать свое поведение, в целом ре-

бенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения, он вполне может соблюдать правильное положение тела при сидении или сто-

янии, избегать неудобных поз при чтении, рисовании и т.д 

Позвоночник шестилетнего ребенка уже соответствует по форме взрослому, но 

только по форме. С возросшей весовой нагрузкой на неокрепший скелет ребенка, как ни-

когда важен контроль за его осанкой. Важно не уставать напоминать ребенку, что сколиоз 

- искривление позвоночника начинается именно в этом возрасте. Поведение ребенка начи-

нает регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» для собственного здоровья. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоя-

тельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, ша-

ги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и про-

стейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на 

одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоор-

динированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более со-

вершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте 

и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого воз-
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раста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические дей-

ствия. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о че-

ловеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он ак-

тивно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать 

книгу по вкусу из числа предложенных. Под руководством взрослого инсценируют отрыв-

ки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Очень важно использовать эту осо-

бенность в развитии в ребенке привычки думать и заботиться о своем здоровье на примере 

положительных героев литературных произведений. 

Внимание детей 6-7 лет становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 30 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (при сидении за столом соблюдать правильную посадку, следить за правильной 

походкой, носить правильную обувь и.т.). 

Круг чтения ребенка 6-7 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами нарушения в развитии, способах устранения имею-

щихся нарушений в развитии. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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1.1.4.1.Целевые ориентиры реализации Рабочей программы для обучающихся 

с НОДА(ФАОП п.10.4.3.стр.40). 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями 

течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп обучаю-

щихся с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на разных возрастных этапах 

может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большин-

ства обучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных 

навыков, часть обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми ортопедиче-

скими заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. 

Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У обучающихся с сочета-

нием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями це-

левые ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с уче-

том сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА пла-

нируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником 

и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повсе-

дневной речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по сте-

пени сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персо-

нажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, которые могут до-

бавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух - трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из от-

крытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 
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15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педаго-

гического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состоя-

ниям человека; 

19) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый ма-

ленький"); 

20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах сче-

та), обозначает итог счета; 

21) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

26) выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, пере-

шагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

28) реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудий-

ные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогиче-

ского работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с НОДА - к шести годам ребенок: 

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

ского работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в им-

прессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочини-

тельными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рас-

сказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, пересказывает не-

большие произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического ра-

ботника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

7) различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

ты-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды соци-

альных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от пе-

дагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в те-

чение некоторого времени (15 - 20 минут); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешни-

ми и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу пе-

риода обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от про-

странственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках), узнает и называет реальные яв-

ления и их изображения: времена года и части суток; 

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

ботником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружаю-

щими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизноси-

тельными возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его 

в простые фразы; 

23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
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24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечат-

лениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагоги-

ческого работника и самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобрази-

тельной деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные сред-

ства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое самочув-

ствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Рабочей программы  

к семи - восьми годам ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

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

жающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным зна-

чением, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродук-

тивные словообразовательные модели; 

7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повест-

вование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

10) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

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



21 
 

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности; 

13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

15) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к со-

беседнику; 

16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, ис-

торическими сведениями, мультфильмами; 

19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельно-

сти; 

20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешни-

ми и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пре-

делах десяти, знает цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображе-

нии, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предме-

тов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в каче-

стве счетного материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 

23) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперименти-

рует); 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, иг-

ровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

26) отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жиз-

ни, составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из 

личного опыта"; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-

зительной деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 
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семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, худо-

жественную литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, к музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции педа-

гогических работников; 

33) знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и познава-

тельное развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У 

обучающихся с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познава-

тельного и речевого развития. 

1.1.5. Педагогическая диагностика  достижения планируемых результатов. 

Перечень оценочных материалов 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по рабочей про-

грамме. Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организа-

цией по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2, а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельно-

сти, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

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

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов осво-

ения Рабочей программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с НОДА; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обу-

чающихся с НОДА; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-
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ственно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обуча-

ющихся дошкольного возраста, с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. Обу-

чающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и со-

циального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, сте-

пень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические осо-

бенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающих-

ся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и вклю-

чающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет  право самостоятельного выбора инструментов педагоги-

ческой и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динами-

ки. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами АОП 

ГБДОУ № 20 оценка качества образовательной деятельности по Рабочей программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях совре-

менного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных орга-

низационных форм дошкольного образования для обучающихся с НОДА; 

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

тельной организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, обес-

печивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образова-

ния в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ОВЗ на уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников образова-

тельных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать раз-
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витие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

В Рабочей программой предусмотрена система оценки качества:диагностика разви-

тия ребенка дошкольного возраста с НОДА, используемая как профессиональный инстру-

мент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных педа-

гогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ 

по Программе. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптиро-

ванной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические усло-

вия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества обра-

зования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом по-

средством экспертизы условий реализации Рабочей программы. Ключевым уровнем оцен-

ки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ре-

бенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Рабочей программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образо-

ванием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, педаго-

гических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Ор-

ганизации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуаль-

ного развития детей) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФАОП ДО 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе по-

лученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образова-

тельной деятельности.  
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Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образователь-

ных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

-планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры ДО 

и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на разных этапах дошкольного детства;  

-целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

го сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации 

и итоговом аттестации обучающихся.   

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой опре-

деляется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее пла-

нирование  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); -оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педаго-

гом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисун-

ков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диа-

гностических ситуаций.   

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентира-

ми для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребѐнка. Они выступа-

ют как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошколь-

ного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за пове-

дением ребѐнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных про-

цессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и дру-

гих ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребѐн-

ком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное.  

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту проявле-

ния каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребѐнка в деятельности. Ча-

стота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Само-

стоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайше-

го развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребѐнка 

в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются в картах развития ребѐнка. Фиксация данных 

наблюдения позволяет педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребѐнка 
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на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятель-

ность с учѐтом индивидуальных особенностей развития ребѐнка и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному ви-

ду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности 

и другое.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребѐнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные харак-

теристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирую-

щую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные обра-

зовательные маршруты освоения  Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.   

Таким образом, Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динами-

ки развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на ме-

тоде наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

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

ной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

Особенности проведения педагогической диагностики  индивидуального 

развития детей 

Охват диагностикой:   на каждом возрастном этапе   

Содержание диагностики:   освоение воспитанниками содержания образовательных об-

ластей в рамках реализации Программы:  

 социально-коммуникативное 

 развитие;  познавательное развитие;  

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Форма проведения:   наблюдение с фиксацией показателей.  

Фиксация показателей:    не сформирован  

 находится в стадии становления (формирования); 

 сформирован.  

 При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного вос-

питанника, его отдельно взятую динамику.   
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Диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май). Педагогическая диагностика 

проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а 

также учѐта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец 

учебного года.  При необходимости  проводится промежуточный мониторинг в январе-

феврале. 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуально-

го развития детей), осуществляемая воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре. 

Образователь 

ная область  

Оценочные 

материалы  

Форма  Сроки  Ответствен 

ный 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

 

В соответствии 

сМетодическими 

рекомендациями  

по реализации 

федеральной об-

разовательной 

программы до-

школьного обра-

зования от 

03.03.2023г.  

№03-350  

Министерство 

Просвещения РФ  

 

 

 

 

 

Индивидуальная бе-

седа, наблюдение, 

диагностическое за-

дание  

сентябрь,  

май  

воспитатели 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная бе-

седа, наблюдение, 

диагностическое за-

дание  

 

сентябрь,   воспитатели  

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

Наблюдение  май воспитатели , 

музыкальный 

руководитель 

Речевое развитие  Наблюдение, диа-

гностическое зада-

ние  

сентябрь, 

май 

воспитатели, 

 

Физическое  

развитие 

Наблюдение, хроно-

метрирование, диа-

гностическое зада-

ние  

сентябрь, 

май 

воспитатели, 

инструктор 

физической 

культуры 

 

 «Педагогическая диагностикасоциально-личностного развития дошкольников». 

Е.А.Петрова, Г.Г. Козлова, ЦДК проф. Л.Б. Баряева 

 Мониторинг физического развития осуществляется на основе «Оценка физиче-

ского и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возрас-

та»Бережнова О.В., Бойко В.В., 

 «Эспресс - оценка детской деятельности» по материалам методического пособия 

О. Сафоновой 

 «Диагностика музыкальных способностей дошкольников» К.В. Тарасовой 
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Педагогическая диагностика  достижения  планируемых результатов обучающих-

ся с нарушениями опорно- двигательного аппарата (НОДА) 

Психологическую диагностику развития детей осуществляет квалифицированный 

специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике допус-

кается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психоло-

гической диагностики используются для решения задач психологического сопровожде-

ния и оказания адресной психологической помощи.  

Перечень оценочных материалов: 

Методика (оценочные ма-

териалы)  

 Цель  Периодичность  

Экспресс – диагностика 

в детском саду Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко 

Экспресс-диагностика раз-

вития психических процес-

сов у детей дошкольного 

возраста: уровень интел-

лектуального развития, 

произвольности, особенно-

сти личностной сферы 

2 раз в год сентябрь, май   

Адаптированная мето-

дика  WISC Векслера  

Исследование интеллекту-

альной готовности детей 

1 раз в год март   

 

2 раза в год апрель   

Методика Е.А. Стребеле-

вой    

Исследование уровня по-

знавательного развития  

2 раза в год   

сентябрь  май 

Диагностика уровня 

адаптированности ре-

бенка  к дошколь-

ному учреждению. 

Роньжина А.С.   

Исследование степени 

адаптации к условиям 

ДОО.  

1 раз в год в 2 этапа  

сентябрь, октябрь  

Диагностика «Развитие 

эмоций дошкольни-

ков». В. М. Миноева.  

Исследование эмоциональ-

ной сферы ребенка.  

2 раза в год   

сентябрь ,май  

 Функциональное наблюдение (психологическое представление)  Функциональ-

ное наблюдение (психологическое представление) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики речевого развития 

воспитанников с ТНР учителями-логопедами используется: 

«Речевая карта» для детей дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) 3-7 лет Н.В.Нищевой . Учитель-логопед проводит исследование уровня развития 

речи по речевой карте, состоящей из 6 основных разделов: состояние словаря, граммати-

ческого строя речи, связной речи, фонетической стороны речи, фонематической стороны 

речи и слоговой структуры речи, по результатам диагностики заполняет лист оценки и 

выявляет уровень речевого развития.  
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Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негатив-

ную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Речевая карта к 

Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет, позволяю-

щая проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

Быховская Алина Михайловна; Казова Наталья Анатольевна— СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Речевые карты заполняются учителем-логопедом каждой возрастной группы после 

завершения обследования. Далее заполняется мониторинг группы 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. 

А. М. Быховская, Н. А. Казова. Мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР и 

дидактические карты для количественного анализа оцениваемых показателей раз¬вития, 

что соответствует Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ 

№ 655 от 23.11.2009 г., вступил в действие 16.03.2010 г.). Методика мониторинга позво-

лит учителю-логопеду выявить индивидуально для каждого ре¬бенка, стороны речи, 

требующие дополнительного коррекционного воздействия.  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

По результатам обследования уточняется логопедическое заключение - определя-

ется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-педагогической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития, II уровень, III  или IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика 

речевого нарушения в соответствии с клинической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия и др.). 

1.2. Целевой раздел, часть, формируемой участниками образовательных  

отношений 

Пояснительная записка 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парци-

альными программами с (ФГОС ДО п.2.9. абзац 3), направленными на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях и отражает:  

- специфику национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

- направленность групп и связанную с ним специфику воспитательно-

образовательного процесса, наличие приоритетных направлений деятельности; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

- на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для по-

зитивной социализации ребѐнка, его разностороннего развития, развития инициативы и 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации   и индивидуализации детей. 
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Цели и задачи реализации части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Принципы и подходы к формированию и реализации Рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Парциальная 

программа 

«Я люблю Россию» «Мир без опасности» 

Нищева Н.В., Кириллова 

Ю.А., СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023 

Лыкова И.А., издательский дом 

«Цветной мир», 2017 (Рецензия 

ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13.02.2017 

г.) 

Приоритетная 

образователь-

ная область 

Социально – коммуника-

тивное 

развитие 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Направления 

программы 

воспитания 

Патриотическое направле-

ние, духовно – нравствен-

ное направление 

Социальное направление воспи-

тания, Физическое и оздорови-

тельноенаправление воспитания 

Возрастная  

аудитория 

5 – 7 лет 3 – 7 лет 

Пояснительная 

записка 

 

Программа позволяет фор-

мировать оптимистичное от-

ношение к окружающему, 

обеспечивает позитивное 

эмоциально-личностное и  

социально-нравственное раз-

витие на основе духовно-

нравственных ценностей 

российского народа, истори-

ческих и национально-

культурных традиций.    

Программа ориентирована на зна-

комство детей с различными слож-

ными, а порой опасными жизнен-

ными ситуациями с учетом индиви-

дуальных и возрастных особенно-

стей детей, социокультурных раз-

личий, своеобразия домашних и 

бытовых условий местности. 

В содержание включено шесть раз-

делов: «Ребенок и другие люди», 

«Ребенок и природа», «Ребенок до-

ма», «Здоровье ребенка», «Эмоцио-

нальное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города».  

Цель: Приобщение детей  старшего 

дошкольного возраста к мо-

ральным ценностям челове-

чества. 

Воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоя-

тельности и ответственности за 

свое поведение.  

Задачи: 1. Формировать нрав-

ственное сознание и нрав-

ственное поведение через 

создание воспитывающих 

Сформировать у ребенка навыки 

адекватного поведения в различных 

непредвиденных и стандартных си-
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ситуаций, 

2. Знакомить  с приня-

тыми нормами и правилами 

поведения, формами и спо-

собами общения.   

3. Формировать  началь-

ные представления об исто-

рии своей страны, о судьбах 

ее многонационального 

народа, его победах и до-

стижениях 

туациях. 

Принципы и 

подходы: 

 принцип индивидуализа-

ции, учета возможностей, 

особенностей развития и 

потребностей ребенка; 

 принцип признания ребен-

ка участником образова-

тель-ных отношений; 

 принцип поддержки дет-

ской инициативы и фор-

мирования познаватель-

ных интересов; 

 принцип интеграции уси-

лий педагогов и специали-

стов; 

 принцип комплексности и 

доступности материала, 

соответствия требований 

методов, приемов и усло-

вий образования индиви-

дуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности 

и взаимосвязи материала; 

 принцип постепенности 

подачи материала. 

 принцип развивающего образо-

вания;  

 принцип научной обоснованно-

сти и практической применимо-

сти  

 принцип соответствия критери-

ям полноты, необходимости и 

достаточности  

 принцип обеспечения единства 

воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач 

 принцип непрерывного образо-

вания не только в рамках заня-

тий, но и при проведении ре-

жимных моментов; 

 принцип построения образова-

тельного процесса в различных 

видах деятельности и активно-

стях ребенка; 

 принцип соблюдения преем-

ственности между всеми воз-

растными группами и между 

детским садом и начальной шко-

лой. 

Планируемые 

результаты 

освоения пар-

циальной про-

граммы: 

-ребенок знает, в какой 

стране живет 

-знаком с государст-

венными символами России 

-имеет представление о 

некоторых исторических со-

бытиях в жизни своей стра-

- соблюдает элементарные прави-

ла поведения в детском саду, я на 

улице, в транспорте, правила до-

рожного движения;  

- различает и называет специаль-

ные виды транспорта («скорая по-

мощь», «пожарная», «полиция»), 
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ны 

-проявляет уважение к 

защитникам Отечества 

объясняет их назначение;  

-понимает значения сигналов све-

тофора; 

-узнает и называет некоторые 

дорожные знаки;  

-различает проезжую часть, тро-

туар, подземный пешеходный пе-

реход, пешеходный переход «зеб-

ра»; 

-знает и соблюдает элементар-

ные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружаю-

щей природе); 

-знает правила поведения с не-

знакомыми людьми. 

Ссылка на пар-

циальную про-

грамму 

https://detstvo-

press.ru/upload/iblock/4aa/6d

yq5xvcbdbmz9m56hqol11ffm

juvxqp.pdf 

https://old-firo.ranepa.ru/navigator-

programm-do 

Q-код 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Содержательный раздел обязательной части. 

Пояснительная записка. 

 В содержательном разделе Рабочей программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи со-

держания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной дея-

тельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей пред-

https://detstvo-press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvxqp.pdf
https://detstvo-press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvxqp.pdf
https://detstvo-press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvxqp.pdf
https://detstvo-press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvxqp.pdf
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метно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

мы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенно-

стей обучающихся с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и ин-

тересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образо-

вательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с НОДА. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями, местом расположения ДО, педагогическим кол-

лективом Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, учитываются общие и специфические прин-

ципы и подходы к формированию Рабочей программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с НО-

ДА. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими прин-

ципами, принимается во внимание неравномерность психофизического развития, особен-

ности речевого развития обучающихся с НОДА, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

В компенсирующей разновозрастной группе «Капельки» осуществляется реализа-

ция АОП ДО для обучающихся с НОДА, обеспечивающей коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

При разработке содержательного раздела Рабочей програм-

мы в соответствии с АОП ДО ГБДОУ № 20 используютсяобразовательныемодулипообра-

зовательнымобластям(социально-

коммуникативное,познавательное,речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средствобразовательной деятельности, а 

также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно-

пространственной, представленные в федеральной программе. 

Содержательный раздел разработан и сформирован: 

- с учетом ФГОСДО; 

- с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

  Содержаниеобразовательнойдеятельностиучитываетнеравномерностьп-

сихофизическогоразвития,особенностиречевогоразвитияобучающихся 

сОВЗ,значительныеиндивидуальныеразличиямеждудетьми,атакжеособенностисоциокульт

урнойсреды, вкоторойпроживают семьи обучающихся. Программа определяет базовое со-

держание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся в различных видах деятельности( в соответствии  с ФАОП ДО и ФГОС 

ДО) 

ФАОП ДОдля детей с ОВЗ 

Виды детской деятельности  и виды ак-

ФГОС дошкольного образования 

(с изменениями от 17 февраля 2023 го-
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тивности 

(ФАОП ДО, п.5.2.1. стр. 3) 

да приказом Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 года N 955) 

Виды детской деятельности 

(ФГОС ДО, п. 2.7) 

Виды детской деятельности 

1. Предметная деятельность.  

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, иг-

ра с правилами и другие виды игры).  

3. Коммуникативная (общение и взаи-

модействие с педагогическим работ-

ником и другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природно-

го и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ни-

ми),  

Виды активности ребенка:  

 восприятие художественной литера-

туры и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного матери-

ала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ре-

бенка.  

1. Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, режиссерская, строи-

тельно-конструктивная, дидактическая, 

подвижная и другое);  

2. Общение со взрослым (ситуативно-

деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстни-

ками (ситуативно-деловое, внеситуатив-

но-деловое);  

3. речевая (слушание речи взрослого и 

сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь);  

4. познавательно-исследовательская дея-

тельность и экспериментирование;  

5. изобразительная деятельность (рисова-

ние, лепка, аппликация) и конструирова-

ние из разных материалов по образцу, 

условию и замыслу ребенка;  

6. двигательная (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упраж-

нения, подвижные и элементы спортив-

ных игр и другое);  

7. элементарная трудовая деятельность (са-

мообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд);  

8. музыкальная (слушание и понимание му-

зыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях (ФАОП ДО, п. 33) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей про-

граммы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенно-

стей дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

https://docs.cntd.ru/document/1300117564#7DO0KC
https://docs.cntd.ru/document/1300117564#7DO0KC
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, ме-

тодов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбранных педагогом с учетом много-

образия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализа-

ции Рабочей программы, возраста обучающихся с НОДА, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляют-

ся с учетом базовых принципов Стандарта. 

При подборе форм, методов, способов реализации Рабочей программы для дости-

жения планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях учитывают-

ся общие характеристики возрастного развития обучающихся и задачи развития для каж-

дого возрастного периода, а также особенности речевого развития обучающихся с нару-

шением опорно-двигательного аппарата. 

2.1.1.1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях ин-

формационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

- развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-

но- социальной компетентности; 

- развитие игровой деятельности; 

- развитие компетентности в виртуальном поиске. 

1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

педагогические работники способствуют развитию у ребенка положительного самоощу-

щения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У обучающих-

ся формируются представления о педагогических работниках и детях, об особенностях их 

внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках лю-

дей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педаго-

гическим работникам, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, лич-

ностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

Педагогические работники расширяют представления обучающихся с НОДА о мик-

росоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный соци-

альный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной 

жизни. 

Педагогические работники предоставляют детям с НОДА возможность выражать 

свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исхо-

дя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возмож-

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/prilozhenie/
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ности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуника-

тивных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Педагогические работники во всех формах взаимодействия с детьми формируют у 

них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность обуча-

ющихся с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бы-

товым, предметным, игровым опытом. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям ре-

шить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различ-

ных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

3. В сфере развития игровой деятельности. 

Педагогические работники создают условия для свободной игры обучающихся, ор-

ганизуют и поощряют участие обучающихся с НОДА в дидактических и творческих играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У обучаю-

щихся развивают стремление играть вместе с педагогическим работником и другими 

детьми на основе личных симпатий. Обучающихся знакомят с адекватным использовани-

ем игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Педагогические работники обучают обучающихся с НОДА использовать речевые 

и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание обучающихся самостоятельно играть в знакомые игры. Педагогические работни-

ки стимулируют желание обучающихся отражать в играх свой жизненный опыт, вклю-

чаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе педагогического работника, дру-

гих обучающихся или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобре-

тенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работ-

ников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в груп-

повые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнер-

ские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится 

предметом особого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогическо-

го работника с детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста: 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира лю-

дей и рукотворных материалов; 
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- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и пред-

почтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся двигательной 

инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты стремят-

ся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работникам и детям 

положительную направленность. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с НОДА навыки самообслуживания, культур-

но-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений, с уче-

том имеющихся у обучающихся моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Педаго-

гические работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действи-

ях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области про-

водят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учите-

лем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (за-

конные представители) обучающихся, а также все педагогические работники, работающие 

с детьми данной патологии. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" последующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучаю-

щихся с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 
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правилам взаимоотношения с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принад-

лежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с до-

школьниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной организации стиму-

лирует двигательную, познавательную и речевую активность обучающихся этой катего-

рии. 

Объектом особого внимания педагогических работников становится уточнение и 

совершенствование использования обучающимися с нарушением речи при НОДА комму-

никативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организо-

ванности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, ко-

торые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Ос-

новное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях об-

ращается на обучение обучающихся с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятель-

ности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действи-

ях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации двигательной сферы, познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в области "Соци-

ально-коммуникативное развитие" желательно вовлекать родителей (законных представи-

телей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с НО-

ДА. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровой деятель-

ности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

с другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работ-

ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации двига-

тельной, познавательной и речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
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-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование пред-

ставлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных ма-

териалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам по-

ведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизи-

руется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и выпол-

нение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды, отвечающей двигательным особенностям обучающихся, и привлечение обучаю-

щихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализован-

ные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой 

и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познава-

тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным обра-

зом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны.У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предме-

тах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условиях для формирования экологических 

представлений обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребитель-

ской, природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устой-

чивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для 

обучающихся с НОДА значительно больше, чем для других обучающихся, не имеющих 

моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У обучающихся старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 
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волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя сов-

местную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

2.1.1.2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познава-

тельных способностей педагогические работники создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес обучающихся, иссле-

довательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственно-

го и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целост-

ной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется по-

нимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Та-

ким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изу-

чения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники ор-

ганизуют познавательные игры, поощряют интерес обучающихся с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, констру-

ированию, что особенно важно для обучающихся с НОДА, так как развитие моторики рук 

отвечает потребностям обучающихся с двигательными ограничениями. 

2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагогические работники создают возможности для развития у обу-

чающихся общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественно-научной области, математике, экологии. Педагогиче-

ские работники читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр филь-

мов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы отно-

сительно наблюдаемых явлений, событий. 

У обучающихся развивается способность ориентироваться в пространстве; сравни-

вать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выяв-

лять различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; 
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правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Обучающиеся полу-

чают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объек-

тов, о геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности; обогащение их сенсомо-

торного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

-конструктивные игры и конструирование; 

-представления о себе и об окружающем природном мире; 

-элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с НОДА развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художествен-

ными промыслами. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и само-

стоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с НОДА, обогащение их сенсомотор-

ного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирова-

ние элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о функцио-

нальных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать при-

чинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними про-

странственными свойствами. При этом широко используются методы манипулирования с 

предметами, наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и окружающем мире; 

-элементарные математические представления. 
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Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное со-

провождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществля-

ется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлека-

тельных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представ-

ления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельно-

сти, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окру-

жающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать 

с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассмат-

ривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими расска-

зами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим 

работником содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 старшего дошкольного возраста: 

Педагогические работники создают ситуации для расширения представлений обу-

чающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анали-

зу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание обра-

зовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с НОДА познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструк-

тивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных мате-

матических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

-формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с НОДА мотивационного, целевого, содер-

жательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельно-

сти. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлага-

ются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных построек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-

сорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цве-

товом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отноше-

ний у разных народов. 

2.1.1.3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

-приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слу-

шать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адек-

ватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Пол-

ноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впе-

чатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каж-

дому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагогические работники должны стимулировать обще-

ние, сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, например, поддержи-

вать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время об-

суждения детьми (между собой или с педагогическим работником) содержания, которое 

их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование рече-

вого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонемати-

ческого слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихо-

творений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произ-

ведений. 

Педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-
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гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на во-

просы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: "Посмот-

рите на это дерево", а педагогический работник отвечает: "Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки". 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным литературным из-

даниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Рабочая программа предусматривает право выбора способа речевого развития обу-

чающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых адаптированных основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятель-

ности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях.Оно направлено на ознакомление обучающихся 

с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как не-

вербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогиче-

ским работником и другими детьми в доступной детям речевой активности, стимулирова-

ние развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть возникающий 

у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулиру-

ет любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситу-

ации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим работни-

ком и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и 

обучающихся осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у ре-

бенка уверенность в своих силах. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 
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Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольно-

го возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно опре-

делить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступ-

ные средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедиче-

ских занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области "Речевое 

развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать с педагогическим работ-

ником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" среднем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в речевом обще-

нии и коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании 

связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента рече-

вой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции 

речедвигательных нарушений. Обучающиеся учатся вербализовать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с НОДА ситуатив-

ной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических ра-

ботников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно об-

щаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже мини-

мальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические ра-

ботники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник учитывает особенности развития игровой деятельности 

обучающихся: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое разви-

тие" является развитие и формирование связной речи обучающихся с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно - потребностный компонент речевой де-

ятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв-

лений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
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задания. Совместно с педагогическим работником (прежде всего, учителем-логопедом), а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о со-

держании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-

ности обучающихся с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально ор-

ганизованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея-

тельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи обучающихся с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и воз-

можностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференци-

ровать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 

2.1.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий: 

В сфере развития интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; развития способности к восприятию музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности,  красоту природы и рукотворного мира, сопереживания пер-

сонажам художественной литературы и фольклора. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с классическими произведения-

ми литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскур-

сии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обра-

щаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Педагогические работники создают возможности для творческого самовыражения 

обучающихся: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятель-

ном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают обучающихся в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские иг-

ры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-

вании педагогические работники предлагают детям экспериментировать с цветом, приду-
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мывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, исполь-

зовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инстру-

ментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 младшего дошкольного возраста: 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с 

НОДА создание, соответствующую их возрасту, особенностям развития моторики и речи 

среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

-изобразительное творчество; 

-музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совмест-

ной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков двигательного, позна-

вательного и речевого развития обучающихся, в образовательный процесс, в самостоя-

тельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной обра-

зовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражне-

ниях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: 

утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

среднего дошкольного возраста. 

Ребенок в возрасте 4 - 5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского художе-

ственного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Актив-

ными участниками образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое 
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развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все осталь-

ные специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и органи-

зации изобразительной деятельности обучающихся с НОДА в среднем дошкольном воз-

расте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа 

движений, совершенствуются операционально-технические умения, компенсирующие не-

достатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия для максимально воз-

можной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их двига-

тельного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отноше-

ние и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направлен-

ность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся 

о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, разви-

ваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегри-

рующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимули-

рующей развитие их моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам 

(пять - шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучаю-

щихся (самостоятельной или совместной с педагогическим работником). Элементы рисо-

вания, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музы-

кальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представле-

ний. 

В данный период вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающихся учат эмоционально, адекват-

но воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музы-

кальный 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). Обуча-

ющиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспита-

тель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-дефектолог. 

Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операцио-

нально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте пред-

полагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллек-

тивная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обуча-

ющихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе мате-

риалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобра-

зительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения, в том числе использование мультиме-

дийных средств. 

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 вы-

разительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется уме-

нию рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

должают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, ди-

намический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодель-

ные 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 (дыха-

тельных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музы-

кального руководителя и воспитателей. 

2.1.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

-становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
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-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвиж-

ными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, за-

каливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формирова-

нию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении педагоги-

ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудовани-

ем как внутри помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным иг-

рам, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, направленные на коррек-

цию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортив-

ные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 

двигательной активности с учетом возможностей обучающихся и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" обучающихся с НОДА ре-

шаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной дея-

тельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, динамические 

паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а 

также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе 

жизни). 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти "Физическое развитие" по следующим разделам: 

-физическая культура; 

-представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое раз-

витие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее со-

держание с медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел образование 

или переподготовку по направлению "Адаптивная физическая культура". Активными 

участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, все остальные специалисты, работаю-

щие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с НОДА помимо образователь-

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, реша-

ются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспита-

ние у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются: в ходе непо-

средственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимна-

стики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздорови-

тельных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих проце-

дур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формиро-

ванию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных 

занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 

объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процес-

се которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, ми-

мика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие 

и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров 

персонажей, их эмоциональных состояний; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с НОДА. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связа-

ны с задачами и содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Со-

циально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Образовательная область "Физическое развитие" является основой, интегрирующей 

сенсорно - перцептивного и моторно-двигательного развития обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отража-

ют тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами кор-

рекционно-воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем дошколь-

ном возрасте). 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

-физическая культура; 

-представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспи-

татели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими 

работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными участни-

ками образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а так-

же все педагогические работники, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связа-

ны с задачами и содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Со-

циально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного воз-

раста большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понима-

ния необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной актив-

ности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать 

характер двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны 

включать не только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, 

а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к ак-

тивным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релак-

сационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств обучающихся: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в раз-

личные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной де-

ятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

тиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимна-

стика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимна-
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стик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обуча-

ющихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спор-

тивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованно-

сти, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся со-

блюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагоги-

ческие работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкуль-

турных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импрови-

зационные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Обучающиеся под руководством педагогических работников осваивают элементы ауто-

тренинга. 

Содержание образовательной области "Физическое развитие", направленное на ста-

новление представлений обучающихся о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности 

обучающихся при незначительной помощи педагогических работников. 

Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются последова-

тельно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно по-

вторяясь, предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в различ-

ные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую сре-

ду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потреб-

ностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умыва-

ние, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и иг-

рушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучаю-

щихся с НОДА о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (за-

конных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего чело-

века, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначе-

нием отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

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

знанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 
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соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Со-

держание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и без-

опасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы то-

го, как надо звать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся, акцен-

тируя внимание родителей (законных представителей) на активном стимулировании про-

явления желаний и потребностей обучающихся. Решение задач экологического воспита-

ния обучающихся становится интегрирующей основой целостного развития обучающихся. 

2.1.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми (ФАОП ДО, п.38) 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы, которые отра-

жают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

В совместной и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к куль-

турным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педа-

гогом и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овла-

дения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во 

всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник выступает 

в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Ос-

новной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Пе-

дагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

инства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, пред-

почтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при за-

труднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избе-

гать 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 индивиду-
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альности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств.  

- Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ре-

бенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

- Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-

гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-

собствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

-Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

-Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

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

2.1.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (в соответствии с ФГОС ДО, п. 2.11.2), (ФОП ДО, п. 24) 

Структура образовательной деятельности в ходе образовательного процесса пред-

ставлена в с указанием на нумерацию пунктов и страниц текста ФОП ДО. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФОП п.24.1., стр.152) 

(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в 

процессе органи-

зации различных 

видов детской де-

ятельности 

осуществляемая в 

ходе режимных 

процессов 

самостоятельная де-

ятельность детей 

взаимодействие с семья-

ми детей по реализации 

Рабочей программы 

 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образователь-

ных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 
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 совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребѐнка чему-то новому; 

 совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - рав-

ноправные партнеры; 

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-

вах участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до заверше-

ния) направляет совместную деятельность группы детей; 

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его за-

данию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в ро-

ли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без вся-

кого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоя-

тельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятель-

ности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность 

и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог по-

лучает в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятель-

ности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает дет-

скую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Пе-

дагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения за-

дач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично вклю-

чается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образова-

тельной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, раз-

виваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, 

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне 

игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, по-

знавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма орга-

низации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуля-
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ции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, 

прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для разносторон-

него развития ребѐнка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты еѐ применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и пред-

полагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребѐнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность 

педагога с ре-

бенком, где, 

взаимодей-

ствуя с ре-

бенком, он 

выполняет 

функции пе-

дагога: обу-

чает ребенка 

чему-то но-

вому 

совместная 

деятельность 

ребенка с пе-

дагогом, при 

которой ре-

бенок и пе-

дагог – рав-

ноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы де-

тей под ру-

ководством 

педагога, ко-

торый на 

правах участ-

ника деятель-

ности на всех 

этапах ее вы-

полнения (от 

планирования 

до заверше-

ния) направ-

ляет сов-

местную де-

ятельность 

группы де-

тей 

совместная 

деятель-

ность детей 

со сверстни-

ками без 

участия пе-

дагога, но по 

его заданию. 

Педагог в 

этой ситуа-

ции не явля-

ется участ-

ником дея-

тельности, 

но выступа-

ет в роли ее 

организато-

ра, ставяще-

го задачу 

группе детей, 

тем самым, 

актуализируя 

лидерские 

ресурсы са-

мих детей 

самостоятель-

ная,спонтанно возника-

ющая, совместная дея-

тельность детей без вся-

кого участия педагога. 

Это могут быть самостоя-

тельные игры детей (сю-

жетно-ролевые, режиссер-

ские, театрализованные, 

игры с правилами, музы-

кальные и другое), само-

стоятельная изобрази-

тельная деятельность по 

выбору детей, самостоя-

тельная познавательно-

исследовательская дея-

тельность (опыты, экспе-

рименты и другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему 

обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая самостоятель-

ность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого про-

цесса обучения «делай как я» к планированию детской деятельности и переходу к само-

стоятельной детской деятельности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, п.24.16,) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

1 2 

игровые ситуации, индивидуальные 

игры и игры небольшими подгруппа-

ми (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музы-

кальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (убор-

ка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготов-

ление игрушек-самоделок для игр малышей) 

1 2 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утренне-

го и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлече-

ний, праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортив-

ные, музыкальные и литературные досуги и дру-

гое) 

практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и 

другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские, дидактические, подвижные, музы-

кальные и другие) 

наблюдения за объектами и явления-

ми природы, трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико-

ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое 

трудовые поручения и дежурства 

(сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и 

другое) 

чтение художественной литературы, прослушива-

ние аудиозаписей, лучших образцов чтения, рас-

сматривание иллюстраций, просмотр мультфиль-

мов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в со-

ответствии с задачами разных образо-

вательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведе-

ний, музыкально-ритмические движения, музы-

кальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, кон-

струирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастер-

ских; просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников и другого 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная деятель-

ность (подвижные игры, гимнастика и 

другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельно-

сти и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителя-

ми) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАНЯТИЕ 

(п.24.11, п.24.12) 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

(п.24.18-24.22,) 

дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их 

организовывать культурные практики педагог мо-

жет во вторую половину дня 
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деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей, 

или их интегра- 

расширяют социальные и практические компонен-

ты содержания образования, способствуют форми-

рованию у детей культурных умений при 

1 2 

цию с использованием разнообраз-

ных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам 

самостоятельно 

взаимодействии со взрослым и самостоятельной де-

ятельности 

форма организации обучения, наря-

ду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и 

другими 

ориентированы на проявление детьми самостоя-

тельности и творчества, активности и инициативно-

сти в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблем-

но-обучающих ситуаций, интегри-

рующих содержание образователь-

ных областей, творческих и иссле-

довательских проектов и так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет себя как 

творческий субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребѐнок – созидающий и воле-

вой субъект (инициатива целе-

полагания) 

в рамках отведенного времени педа-

гог может организовывать образова-

тельную деятельность с учетом ин-

тересов, желаний детей, их образо-

вательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в про-

цесс сотворчества, содействия, со-

переживания 

познавательно-

исследователь-

ская практика 

ребѐнок как субъект исследова-

ния (познавательная инициати-

ва) 

коммуникатив-

ная практика 

ребѐнок – партнер по взаимо-

действию и собеседник (комму-

никативная инициатива) 

время проведения занятий, их про-

должительность, длительность пе-

рерывов, суммарная образователь-

ная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21 Согласно требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведе-

ния занятий.  

(Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2  СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению 

безопасности и(или)безвредности 

чтение художе-

ственной литера-

туры 

дополняет развивающие воз-

можности других культурных 

практик детей дошкольного воз-

раста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктив-

ной деятельности) 

https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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для человека факторов среды обита-

ния",табл. 6.6) 

при организации занятий педагог 

использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной дея-

тельности в рамках сформировав-

шихся подходов 

введение термина «занятие» не 

означает регламентацию процесса; 

термин фиксирует форму организа-

ции образовательной деятельности; 

содержание и педагогически обос-

нованную методику проведения за-

нятий педагог может выбирать са-

мостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей дей-

ствительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература 

и другое 

организация предполагает подгрупповой способ 

объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ИГРЕ 

(п.24.5.-24.8) 

НА ПРОГУЛКЕ 

(п.24.15). 

занимает центральное место в жизни 

ребенка, являясь преобладающим ви-

дом его самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, разви-

ваются психические процессы, форми-

руется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки ко-

операции 

экспериментирование с объектами неживой 

природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья де-

тей 
в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность, инициативу и 

другое 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на 

участке ДОО 

https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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 психотерапевтическую; 

 другие 

выступает как: 

 форма организации жизни и дея-

тельности детей;  

 средство разностороннего разви-

тия личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индиви-

дуальная работа 

проведение спортивных праздников (при необ-

ходимости) 

проводится в отведѐнное время, предусмотрен-

ное в режиме дня, в соответствии с требования-

ми СанПиН 1.2.3685-21 к еѐ организации 
максимально используются все вариан-

ты еѐ применения в дошкольном обра-

зовании 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется ра-

бота над формированием особых культурных практик детской деятельности.  

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования -  

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребѐнка, требующей и вос-

производящей определѐнный набор качеств на основе:   

 

 

 

ности телесно-душевно-духовной организации   детской деятельности;  

 

Культурные практики лежат в основе проектирование Рабочей программы воспи-

тания  (п.2.4 данной Программы) и реализуется через Календарный план воспитатель-

ной работы данной Программы. 

Задачи культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпи-

мости к другим людям.  

 Воспитание уважения к достоин-

ству и личным правам другого 

человека. 

 Вовлечение в деятельность, со-

ответствующую общественным 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности.  

Соблюдение правил поведения в процессе экспе-

риментирования, на прогулке.  

Бережное отношение к живым объектам окружа-

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2020/12/5.-МЕТОДИЧЕСКИЕ-РЕКОМЕНДАЦИИ-ПО-ПРОЕКТИРОВАНИЮ-СИСТЕМЫ-КУЛЬТУРНЫХ-ПРАКТИК.pdf
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нормам поведения.  

 

 

ющей среды.  

Контроль за своим поведением в процессе позна-

вательно-исследовательской и продуктивной дея-

тельности и вне их.  

Проявление уважения к сверстникам, объектам 

окружающей среды.  
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Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте дея-

тельности  

Формирование представлений о мире через по-

знавательно-исследовательскую  и продуктивную  

деятельность детей  

Практики целостности телесно-духовной организации 

 Способствовать соблюдению эле-

ментарных правил здорового обра-

за жизни.  

 Формирование сознательной эмо-

циональной отзывчивости, сопере-

живания.  

 Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений.  

 Формировать потребность познания 

мира (любознательность), способ-

ность решать интеллектуальные за-

дачи  

 

Овладение  основными  культурно-

гигиеническими  навыками,  самостоятельное вы-

полнение  доступных  возрасту гигиенических  

процедур,  а  так  же соблюдение  элементарных  

правил  здорового образа жизни.  

 Способность  планировать  познавательно-

исследовательскую  деятельность    на  основе 

первичных ценностных представлений.    

Формирование умения обследовать предметы и  

явления  с  различных  сторон,  выявить зависи-

мости.  

Умение работать по правилу и образцу.   

Проявление    настойчивости  и  волевого усилия  

в  поисках  ответа  на  вопросы  в процессе  по-

знавательно-исследовательской деятельности.  

Соблюдение  правил  безопасного  поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

 Поощрять активность и заинтере-

сованное участие ребенка в обра-

зовательном процессе.  

 Развивать способность конструк-

тивно взаимодействовать с детьми 

и взрослыми, управлять собствен-

ным поведением.   

 Формировать способность плани-

ровать свои действия, самостоя-

тельно действовать.  

Проявление  активности  ребѐнка  в познаватель-

но-исследовательской деятельности, живое заин-

тересованное участие в образовательном процес-

се.  

Умение  в  случаях  затруднений  обращаться  за 

помощью к взрослому.  

Способность управлять своим поведением.   

Овладение  конструктивными  способами взаимо-

действия  с  детьми  и  взрослыми,   способность  

изменять  стиль  общения  со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.   

Формирование  способности  планировать  свои 

действия,  направленные  на  достижения кон-

кретной цели, способности самостоятельно дей-

ствовать  (в  повседневной  жизни,  в различных 
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видах детской деятельности).  

Осознанно  выбирать  предметы  и  материалы 

для  исследовательской  деятельности  в соответ-

ствии  с  их  качествами,  свойствами, назначени-

ем.  

Развивать  умение  организовывать  свою дея-

тельность:  подбирать  материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого ре-

зультата.  

Освоение  и  реализация  ребенком  права  на вы-

бор  содержания  и  форм  познавательно-

исследовательской  продуктивной деятельности.  

Проявление  инициативы  и  творчества  в реше-

нии проблемных задач.  

Практики расширения возможностей ребѐнка 

 Развивать способность решать ин-

теллектуальные задачи (пробле-

мы), адекватные возрасту.  

 Создавать условия для примене-

ния самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности 

для решения новых задач.  

 Развивать способности преобразо-

вывать способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситу-

ации.  

Ребенок самостоятельно видит проблему.  

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- ис-

следовательской деятельности.  

Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности    для решения новых за-

дач, проблем, поставленных как взрослым, так и 

им самим.  

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребѐнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбо-

ра, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения – 

исследования).  

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль пове-

дения.   

2.1.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы  

(в соответствии с ФГОС ДО, п. 2.11.2), (ФОП ДО, п. 25) 

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятель-

ную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
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конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность в се-

бе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(п.25, стр.157) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмиче-

ских и танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять жела-

ние ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в со-

ответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в дея-

тельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов дея-

тельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития де-

тей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сооб-

разительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и жела-

ния ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до кон-

ца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обста-

новка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать прие-

мы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, 
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намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к про-

явлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, вос-

хищения 

Рекомендуемые способы и приѐмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стре-

мится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его ин-

тересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к само-

стоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необ-

ходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой за-

мысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогаю-

щие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить за-

мысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку ини-

циативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, де-

тали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрован-

ные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая за-

гадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 
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свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-

тельной инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит 

в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различ-

ные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и 

другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритми-

ческих и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывет следующие условия: 

1) возможность для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности (ФГОС ДО, п. 3.2.5); 

2) организовывать ситуации для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей (ФГОС ДО, п. 3.2.5); 

3) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять жела-

ние ребѐнка получать новые знания и умения; 

4) осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

5) оказывать недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, по-

знавательной и т.д.) (ФГОС ДО, п. 3.2.5); 

6) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в дея-

тельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 
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7) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоятельно, уде-

лять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творче-

ства, сообразительности, поиска новых подходов; 

8) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

9) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

10) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребѐнку, 

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

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результа-

та; 

11) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если ребѐ-

нок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использо-

вать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

12) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобре-

ния, восхищения. 

 

Возраст Проявление детской 

инициативы 

Способы поддержания детской инициативы 

3 - 4 года У ребѐнка активно про-

является потребность в 

общении со взрослым, 

ребѐнок стремится через 

разговор с педагогом по-

знать окружающий мир, 

узнать об интересующих 

его действиях, сведени-

ях. Поэтому ребѐнок за-

дает различного рода во-

просы. Важно поддер-

жать данное стремление 

ребѐнка, поощрять по-

знавательную активность 

детей младшего до-

школьного возраста, ис-

Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познава-

тельную активность, создавать ситуации, побуж-

дающие ребѐнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятель-

ностные пробы. При проектировании режима дня 

педагог уделяет особое внимание организации ва-

риативных активностей детей, чтобы ребѐнок по-

лучил возможность участвовать в разнообразных 

делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 
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пользовать педагогиче-

ские приемы, направлен-

ные на развитие стрем-

лений ребѐнка наблю-

дать, сравнивать предме-

ты, обследовать их свой-

ства и качества.  

С 4 - 5 

лет 

У детей наблюдается вы-

сокая активность. Дан-

ная потребность ребѐнка 

является ключевым 

условием для развития 

самостоятельности во 

всех сферах его жизни и 

деятельности. 

Педагогу важно обращать особое внимание на 

освоение детьми системы разнообразных обсле-

довательских действии, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать для под-

держки самостоятельности в познавательной дея-

тельности. Педагог намеренно насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познава-

тельными ситуациями, в которых детям необхо-

димо самостоятельно применить освоенные при-

емы. Всегда необходимо доброжелательно и за-

интересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в об-

суждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое вни-

мание доверительному общению с ребѐнком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, ак-

тивность, желание совместно искать верное ре-

шение проблемы. Такая планомерная деятель-

ность способствует развитию у ребѐнка умения 

решать возникающие перед ними задачи, что спо-

собствует развитию самостоятельности и уверен-

ности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дру-

жеского общения, совместной деятельности, уме-

ний командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной под-

держки, проявления внимания к старшим, заботы 

о животных, бережного отношения к вещам и иг-

рушкам.  

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была воз-

можность выбора свободной деятельности, по-

этому атрибуты и оборудование для детских ви-

дов деятельности достаточно разнообразные и по-

стоянно меняющиеся (смена примерно раз в два 
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месяца). 

5 - 7 лет Дети имеют яркую по-

требность в самоутвер-

ждении и признании со 

стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внима-

ние на те педагогические условия, которые разви-

вают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои 

знания и умения, имеющийся опыт для самостоя-

тельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается опре-

делять для детей все более сложные задачи, акти-

визируя их усилия, развивая произвольные уме-

ния и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на по-

иск новых, творческих решений возникших за-

труднений. 

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьямиобучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обу-

чающихся дошкольного возраста являются: 

Цели Задачи 

ФОП п.26.1 ФОП п.26.3.  

1 обеспечение психолого-

педагогической поддерж-

ки семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представите-

лей) в вопросах образова-

ния, охраны и укрепления 

здоровья детей младенче-

ского, раннего и дошколь-

ного возрастов 

1 информирование родителей (законных представи-

телей) и общественности относительно целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуе-

мой в ДОО 

2 просвещение родителей (законных представите-

лей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охра-

ны и укрепления здоровья, развития и образова-

ния детей 

2 обеспечение единства 

подходов к воспитанию и 

обучению детей в услови-

3 способствование развитию ответственного и осо-

знанного родительства как базовой основы благо-

получия семьи 
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ях ДОО и семьи; повыше-

ние воспитательного по-

тенциала семьи 

4 построение взаимодействия в форме сотрудниче-

ства и установления партнерских отношений с ро-

дителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач 

5 вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс 

Принципы взаимодействия(п.26.4.) 

1 

приоритет семьи в 

воспитании, обучении 

и развитии ребенка 

в соответствии с Законом об образовании у родителей (за-

конных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, 

но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка 

2 

открытость для роди-

телей (законных пред-

ставителей) 

должна быть доступна актуальная информация об осо-

бенностях пребывания ребенка в группе; каждому из ро-

дителей (законных представителей) должен быть предо-

ставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим об-

мен информацией об особенностях развития ребенка в 

ДОО и семье 

3 взаимное доверие, 

уважение и доброже-

лательность во взаи-

моотношениях педаго-

гов и родителей (за-

конных представите-

лей) 

при взаимодействии педагогу необходимо придерживать-

ся этики и культурных правил общения, проявлять пози-

тивный настрой на общение и сотрудничество с родите-

лями (законными представителями). 

Важно этично и разумно использовать полученную ин-

формацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей 

4 

индивидуально-

дифференцированный 

подход к каждой семье 

при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребенка, от-

ношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представи-

телей) в совместное решение образовательных задач 

5 

возрастосообразность 

при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отноше-

ний ребенка с родителями (законными представителями), 

прежде всего с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные воз-
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растными особенностями развития детей 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям:  

1.Диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, еѐ запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребѐнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учѐтом результатов прове-

денного анализа; согласование воспитательных задач;  

2.Просветительское направление предполагает просвещение родителей (закон-

ных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психическо-

го развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффектив-

ных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с ак-

туальной информацией о государственной политике в области ДО, включая информи-

рование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирова-

ние об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребы-

вания ребѐнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми;  

3.Консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребѐнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с Программой в усло-

виях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребѐнка со сверстниками и педа-

гогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения про-

дуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и 

другому.  

4.Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образова-

тельных проектов ДОО совместно с семьей.  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться по-

вышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребѐнка.  

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности:  

-информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психи-

ческое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребѐнком и другое), о 
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действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребѐнка;  

-своевременное информирование о важности вакцинирования  в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидеми-

ческим показаниям;  

-информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о воз-

можностях ДОО и семьи в решении данных задач;  

-знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными меропри-

ятиями, проводимыми в ДОО;  

-информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IТ-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; про-

блемы социализации и общения и другое).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных спе-

циалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов и других).  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимо-

действия с родителями (законными представителями):  

 диагностико - аналитическое направление реализуется через опросы, социо-

логические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы 

с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;  

 просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы 

и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родите-

лей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (за-

конных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных предста-

вителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интер-

вью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных пред-

ставителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и ве-

чера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знаком-

ство с семейными традициями и другое.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную дея-

тельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) ди-

дактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными за-

дачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия 
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с ребѐнком (с учѐтом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно ис-

пользовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, при-

влекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприяти-

ях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причи-

ны проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В 

диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультиро-

вание по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты 

со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в 

освоении Программы.  

 

В соответствии с ФАОП ДО все усилия педагогических работников по подго-

товке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успеш-

ными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность кор-

рекционно восстановительного процесса.   

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавли-

вать пособия для работы в Организации и дома.   

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъясне-

ны. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит про-

цесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

Во всех группах осуществляется взаимодействие специалистов с родителями по  

привлечению их к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают еженедельно по понедельникам в 

письменной форме, размещая на стенде информационном или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в 

общем развитии.    

Основные формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и вза-

имоинформирование 

 беседы; 

 анкетирование; 

 посещение коррекционно-развивающих занятий - по 

плану и по запросам родителей (законных представителей) 

 организация дней открытых дверей в детском саду;  

 собрания - встречи (взаимообмен разнообразными фак-

тами  из жизни детей в детском саду и семье, ориентирован-

ные на развитие доверительных отношений между педагогами 
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и родителями; 

 индивидуальные консультации узких специалистов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога) 

- по плану и по запросам родителей (законных представите-

лей). 

 непосредственное общение (в ходе бесед, консульта-

ций, на собраниях, конференциях); 

 опосредованное общение (письменные формы обще-

ния): стенды, газеты, журналы (рукописные, электронные), 

семейные календари, разнообразные буклеты, интернет-сайты 

(детского сада, органов управления образованием), а также 

электронная почта, мессенджеры, социальные сети (ВКОН-

ТАКТЕ), личные блокноты (обмен информацией о том, что 

происходит дома и в детском саду), ящик для предложений 

(записки со своими идеями и предложениями, что позволяет 

им делиться своими мыслями с группой воспитателей). 

Непрерывное образова-

ние воспитывающих 

взрослых 

 конференции (в том числе и онлайн - конференции) ;    

 родительские собрания (общие детсадовские, город-

ские, областные);   

 родительские и педагогические чтения; 

 лекции;  вебинары; 

 семинары;   

 мастер-классы; 

 тренинги. 

Совместная деятель-

ность педагогов, роди-

телей, детей 

Традиционные формы и инновационные формы: 

 акции, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный те-

атр); 

 аукционы, викторины, педагогические калейдоскопы, 

диспуты, клубы по интересам, конкурсы, "Вечера вопросов и 

ответов”; 

 семейные художественные студии —  мастерские, объ-

единяющие семьи обучающихся для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера; 

совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

 семейные праздники — это особый день, объединяю-

щий педагогов и семьи обучающихся по случаю какого-либо 

события (День матери, День отца, Международный День се-
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мьи (15 мая) 

 семейный театр - творческое объединение нескольких 

семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя 

и руководителя театральной студии детского сада), созданное  

не только при участии педагогов, но и при поддержке работ-

ников культуры (режиссера и актеров театра). 

 проекты – предполагает изменение  роли воспитываю-

щих взрослых в управлении детским садом, в развитии парт-

нерских отношений, что помогает научиться работать в «ко-

манде», овладеть способами коллективной мыслительной дея-

тельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, обучающимся и родителям, к своей 

личности. Проект объединяет усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта.  

 Семейный календарь может состоять из двух взаимо-

связанных, взаимопроникающих частей: одна - сопровожда-

ющая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех се-

мей обучающихся; вторая - вариативная, проектируемая каж-

дой семьей в логике своих потребностей и традиций.  

I часть - инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 

детском саду, может включать сведения: 

 о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей;  

 о всемирных, всероссийских государственных, област-

ных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей;  

 о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, 

и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях;  

 о мероприятиях, проводимых для семей обучающихся в 

детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.);  

 о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье;  

 о музеях города и об организуемых выставках, реко-

мендации по проведению «дня музея» в семье;  

 о концертах и рекомендации по их посещению вместе с 

ребенком;  

  афоризмы о воспитании;  

 рекомендации по организации разнообразной деятель-

ности в семье - семейного чтения, семейных прогулок на при-

роду, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательно-
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стям (погружение в историю и культуру района, города).   

II часть  - вариативная часть, планируемая семьей, может 

содержать сведения:  

 о семейных праздниках - днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребен-

ка), а также о днях памяти в семье;  

 о семейных прогулках, поездках, о семейном отдыхе 

(отпуск родителей);  

 о достижениях ребенка.  

 

Организация взаимодействия направлена на осуществление педагогики 

сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального уровня 

самих воспитателей по работе с родителями с учетом современных требований 

педагогической пропаганды. 

Планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями): 

-организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоров-

ления, досуга, обучения и воспитания;  

-повышение уровня родительской компетентности;  

-гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

2.1.3.1.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями дошкольников с НОДА (ФАОП ДО, п. 39.4): 

1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации ортопедиче-

ского режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в этом направле-

нии, следует акцентировать их внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая 

составляющая в системе обучения, воспитания и лечения обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. При этом для обучающихся с двигательной патологией 

особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навы-

ков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна 

определенная компенсация и предупреждение формирования патологических двигатель-

ных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей (законных представи-

телей) со специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 

(массажистом, инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо реко-

мендовать: 

комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних усло-

виях. 

Адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навы-

ков и облегчения передвижения ребенка). 

Контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в простран-

стве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части тулови-

ща). 
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2. В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развитием 

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном предназначе-

нии. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необхо-

димым качеством не возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромно-

го значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка следует 

включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать 

предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для развития познава-

тельных возможностей обучающихся. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка 

задерживается формирование целостного представления о предметах. Для преодоления 

подобных нарушений следует учить ребенка узнавать на ощупь различные по величине и 

по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, 

мех), различать поверхность предметов (гладкий - шероховатый, ровный - неровный, ко-

лючий - мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный 

мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком леп-

кой или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался 

на основе тактильно-двигательного восприятия. 

3. Одной из проблем, которыми страдают обучающиеся с НОДА, является наруше-

ние праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом 

случае необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на ру-

ку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с иг-

рушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадри-

вать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, как 

нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого 

нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-

сюрприза, свисток), размер которых не должен превышать величину ладошки ребенка. Ре-

бенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в 

руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части 

тела, игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем и к письму. Поэтому роди-

тели (законные представители) должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА пра-

вильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Специа-

лист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

5. Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры 

на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие резуль-

таты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание ко-

лечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого раз-

мера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстегивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

6. Родители (законные представители) также должны быть знакомы с приемами 

массажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию 

у ребенка двигательных навыков родители (законные представители) могут получить у 

инструктора по ЛФК и в специальной литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 
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7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает любо-

му ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои 

действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители (за-

конные представители) должны инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям 

(законным представителям) необходимо постоянно стремиться к речевому контакту с ре-

бенком, то есть постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с ребен-

ком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше организована лого-

педическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Ро-

дители (законные представители) должны внимательно слушать рекомендации учителя-

логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям (за-

конным представителям), что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в 

результате длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, то есть дли-

тельных тренировок и повторов заданий, которые дает учитель-логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевом ре-

жиме дома. Они должны знать о том, что: 

 речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствовать 

возможностям понимания ребенка; 

 речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно 

громкой (но не очень) и выразительной. 

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на слюноте-

чение и справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к 

воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нару-

шениями грамматики, предложений. Родители (законные представители) должны посто-

янно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для раз-

вития обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители (законные 

представители) младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке 

без сообщения криком об этом; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при 

слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. Родители (законные 

представители) должны постоянно формировать у обучающихся потребность к самостоя-

тельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных действий 

должна формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный 

навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков 

у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. Ре-

бенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, самостоя-

тельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные возможности 

ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, родители (за-

конные представители) должны знать, что можно пользоваться специально изготовленны-

ми приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы 

ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, пользуются приемом 

утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные ма-

ленькими металлическими шариками. 

9. К старшему дошкольному возрасту ребенок должен уметь самостоятельно оде-

ваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и вла-

деть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникаю-

щих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками. 



80 
 

  



81 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации программы организация (в том 

числе педагогический работник) определяет самостоятельно в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, специ-

фикой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результа-

тивности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к кон-

кретной возрастной группе детей. 

Формы реализации адаптированной программы — это внешнее выражение со-

гласованной деятельности педагога и обучающихся, осуществляемой в определенном по-

рядке и режиме.  

Методы реализации адаптированной программы — это система последователь-

ных взаимосвязанных способов работы педагога и детей, которые направлены на дости-

жение поставленных задач. 

 Средства реализации адаптированной программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно создан-

ные человеком, используемые в образовательно-воспитательном процессе в качестве но-

сителей информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достиже-

ния поставленных целей обучения и воспитания. 

ФОРМЫ 
реализации программы 

в соответствии с видом дет-

ской деятельности и возраст-

ными особенностями детей 

МЕТОДЫ 

реализации программы 

в соответствии с видом детской 

деятельности и 

возрастными особенностями  

детей 

СРЕДСТВА 
реализации про-

граммы, которые 

представляют 

 

Формы получения до-

школьного образования 

(ФОП ДО, п. 23.1 – 23.3):  

 В образовательной органи-

зации. 

 В форме семейного образо-

вания. 

 Может использоваться се-

тевая форма реализации 

программы. 

Формы организации обра-

зовательной деятельно-

сти(ФОП ДО, п. 24.1): 

 организация различных 

видов детской деятель-

ности; 

Традиционные методы (словес-

ные, наглядные, практические) 

(ФОП ДО, п. 23.6) 

 организации опыта поведе-

ния и деятельности (приуче-

ние к положительным фор-

мам общественного поведе-

ния, упражнение, воспиты-

вающие ситуации, игровые 

методы); 

 осознания детьми опыта по-

ведения и деятельности (рас-

сказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил 

поведения, чтение художе-

ственной литературы, этиче-

Совокупность мате-

риальных и  

идеальных объектов 

Демонстрационные 

и раздаточные сред-

ства (ФОП ДО, п. 

23.7) 

 визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуаль-

ные;  

 естественные и 

искусственные;  

 реальные и 

виртуальные. 
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 режимные процессы; 

 самостоятельную дея-

тельность детей; 

 взаимодействие с семья-

ми детей. 

В зависимости от решаемых 

образовательных задач, жела-

ний детей, их образователь-

ных потребностей, педагог 

может выбрать один или не-

сколько вариантов совмест-

ной деятельности (ФОП 

ДО, п. 24.2): 

 совместная деятель-

ность педагога с ребѐнком – 

педагог обучает ребѐнка чему-

то новому; 

 совместная деятель-

ность ребѐнка с педагогом – 

ребѐнок и педагог - равно-

правные партнеры; 

 совместная деятель-

ность детей под руководством 

педагога – педагог на правах 

участника деятельности на 

всех этапах (от планирования 

до завершения) направляет 

совместную деятельность 

группы детей; 

 совместная деятель-

ность детей со сверстниками 

без участия педагога, но по 

его заданию - педагог не явля-

ется участником деятельно-

сти, но выступает в роли еѐ 

организатора, ставящего зада-

чу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ре-

сурсы самих детей; 

 самостоятельная, спон-

танно возникающая, совмест-

ная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это 

ские беседы, обсуждение по-

ступков и жизненных ситуа-

ций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения 

и деятельности (поощрение, 

методы развития эмоций, иг-

ры, соревнования, проектные 

методы). 

Методы, в основу которых поло-

жен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) информационно-

рецептивного метод предполага-

ет взаимодействие ребѐнка с объ-

ектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание кар-

тин, демонстрация кино- и диа-

фильмов, просмотр компьютер-

ных презентаций, рассказы педа-

гога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод 

предполагает создание условий 

для воспроизведения представле-

ний и способов деятельности, ру-

ководство их выполнением 

(упражнения на основе образца 

педагога, беседа, составление рас-

сказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую 

модель); 

3) метод проблемного изло-

жения представляет собой поста-

новку проблемы и раскрытие пути 

еѐ решения в процессе организа-

ции опытов, наблюдений; 

4) эвристический метод (ча-

стично-поисковый) предполагает 

решение проблемную задачу и 

поиск решения проблемной зада-

чи детьми (применение представ-

лений в новых условиях); 

5) исследовательский метод-

 

ДОО самостоятельно 

определяет средства 

воспитания и обуче-

ния, в том числе 

технические, соот-

ветствующие мате-

риалы (в том числе 

расходные), игровое, 

спортивное, оздоро-

вительное оборудо-

вание, инвентарь, 

необходимые для 

реализации про-

граммы. 
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могут быть самостоятельные 

игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализован-

ные, игры с правилами, музы-

кальные и другое), самостоя-

тельная изобразительная дея-

тельность по выбору детей, 

самостоятельная познаватель-

но-исследовательская дея-

тельность (опыты, экспери-

менты и другое). 

включает составление и предъяв-

ление проблемных ситуаций, си-

туаций для экспериментирования 

и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование).  

6) метод проектов - способ-

ствует развитию у детей исследо-

вательской активности, познава-

тельных интересов, коммуника-

тивных и творческих способно-

стей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают пред-

ставления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 
 

 Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только 

от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образова-

тельных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образо-

вательном процессе.   

 При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избиратель-

ное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициатив-

ность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, 

средств реализации программы, адекватных образовательным потребностям и предпочте-

ниям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения 

их в программы психолого-педагогического сопровождения (ФОП ДО, п. 27.2). 

Включение ребѐнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПМПК 

и/или коллегиального заключения ППк по результатам психологической и педагогической 

диагностики. (ФОП ДО, 28.7.1) 
 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ФАОПДО, п.44.1)организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при коррекци-

онно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид де-

ятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение с педагогическим работ-
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ником; в раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая де-

ятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Же-

лательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, 

тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и всем окруже-

нием ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В 

силу огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая 

организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом 

стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое 

состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционной работы  

в дошкольном возрасте являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений. 

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возмож-

ностей кистей и пальцев рук) 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не 

стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо прово-

дить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени сформированности ос-

новных двигательных функций. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 
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 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом поло-

жении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем 

годам, однако возможны случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими 

приспособлениями или к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. Обычно такая 

динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА  

решаются в зависимости от тяжести двигательной патологии: 

 для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передви-

гаются самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, важно ве-

сти работу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, 

удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и удер-

жанию предметов; 

 для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуля-

ция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации 

движений; 

 в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА играют лечебная  

физкультура (далее - ЛФК) и массаж: 

1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкуль-

туры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами ле-

чебной гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной ак-

тивности, нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных 

движений, тренировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ре-

бенка. На начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на 

воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических 

рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. Проведению меропри-

ятий по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на 

нормализацию мышечного тонуса. 

2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечеб-

ный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спа-

стичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основ-

ными приемами массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, 

вибрация. 
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Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание 

позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе 

один из наиболее мощных механизмов компенсации - мотивацию к деятельности, заинте-

ресованность, личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные 

стороны мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, 

по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физиче-

ской адаптивной физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание 

ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При 

этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию 

мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ре-

бенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. 

Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, 

побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно прово-

дить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровожде-

ние движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положитель-

ный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На 

всех занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направле-

ние движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той 

же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы 

для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигатель-

ных возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытя-

нуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, 

можно добиться желаемых движений, поместив ребенка животом на колени и слегка рас-

качивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и 

захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длитель-

ного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к 

стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных 

и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, 

чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, доби-

ваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие 

этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук у обучающихся с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы 

становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление 

произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопостав-
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ление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, диффе-

ренцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необ-

ходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению 

мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка 

в средней трети, производятся легкие качающее -потряхивающие движения). Далее про-

водится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, спирале-

видные, разминающие движения по пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, 

покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также области между основаниями паль-

цев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до 

локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагогического работника, по мягкой и 

жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; 

отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью 

вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие 

ладони и отведение большого пальца (игра "Покажи ладони", движения поворота ключа, 

выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой 

палец располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки 

из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кон-

чиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерооб-

разное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим работ-

ником), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на 

специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме 

пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у обучающихся те движения рук, на основе 

которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, 

учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить 

каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предло-

жить выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если 

ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание или не может вооб-

ще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь по-

вторить еще несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая 

работа педагогического работника, ободрения при неудачах, поощрения за малейший 

успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего 

успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо до-

биваться от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с 

одного действия на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды 

движений. Необходимо обучать обучающихся выделять элементарные движения в плече-

вом, локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно вы-

полнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движе-

ний в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при пись-

ме. Для обучающихся старшего дошкольного возраста для выработки этих движений 
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можно использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимна-

стическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, 

кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с 

руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное 

описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста методиче-

ской литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 

остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, 

согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положе-

ние, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повер-

нуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и раз-

жать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и ука-

зательный, указательный и мизинец. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изо-

лированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо 

применять такое упражнение: педагогический работник садится слева от ребенка и, мягко 

придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным представите-

лям) для выполнения дома с детьми следующие виды упражнений: 

 разгладить лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот; 

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить ру-

ку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 

 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, пра-

вой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, по-

стучать ладонью по столу. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно пра-

вой руки: 

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следу-

ющие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

 согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три"; 
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 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила ко-

готки"); 

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответ-

ствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцирован-

ный захват и изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко 

мешают предметной деятельности и письму; поэтому педагогические работники должны 

прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных дей-

ствий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, при-

глаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного 

места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить, 

снимать по одному кубику с построенной башни или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально индиви-

дуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы дви-

гательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, по-

стоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы развить у ребенка чувства не-

приязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым 

без сообщения криком об этом родителям (законным представителям), педагогическому 

работнику; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации 

(слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у 

обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает 

не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем 

обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение само-

стоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование это-

го навыка, является недостаточное развитие у обучающихся зрительно-моторной коорди-

нации, схемы движения "глаз-рука" и "рука-рот". Эти схемы движения необходимо разви-

вать, начиная работу еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались 

необходимые предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, 

уже на первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с 

молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого 

пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубо-

ким карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать 

навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, что-

бы обе руки были свободны. Для большей устойчивости этого положения его можно фик-

сировать поясом. Если у ребенка сильно выражены непроизвольные движения и он с тру-

дом сохраняет равновесие в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако 
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все приспособления для фиксации должны использоваться как временные средства в 

начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют гу-

стую и полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою руку 

ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых 

занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а 

позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие 

приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального обучения приему пищи 

лучше использовать десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно 

изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, 

атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удер-

живать ее в одной или двух руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, 

поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. 

Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими членами се-

мьи. При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и 

рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение со-

вершать действия в определенной последовательности. На первых этапах можно показать 

и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ла-

дони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требова-

ния - учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно 

нужно научить обучающихся чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать 

одежду лучше с майки, трусов, шапки, то есть с одежды, не требующей застегивания. 

Позднее применяются различные приспособления для тренировки таких тонких движе-

ний, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), рас-

шнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и оде-

вании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ре-

бенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной руч-

кой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; поль-

зоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать си-

лу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать 

номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоя-

тельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагогические работники и 

родители (законные представители) должны оказывать лишь необходимую помощь. В 

дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи педаго-

гического работника при выполнении определенных движений постепенно снижается. 

При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потре-
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бовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда 

должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать 

обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; само-

стоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вил-

кой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умы-

ваться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности. 

Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно ис-

пользовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития 

правильных взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от со-

стояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламен-

тированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма 

проведения определяются степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осу-

ществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального; 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказы-

вать при захватывании и удержании игрушки; 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой 

под руководством педагогических работников. 

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития 

предметного и игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предме-

тами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при его различном положении по 

отношению к ребенку; развитие целенаправленных действий по отношению предметов 

друг с другом; отработка отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, рас-

стегивание, застегивание пуговиц, молний. Постепенно отработанные действия следует 

вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопо-

нимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре 

обучающиеся получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются обще-

ственные формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая игра 

имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руковод-

ства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию 

его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла 
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простого механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наибо-

лее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходи-

мо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от реальных 

возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции не-

достатков психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для дошкольни-

ков, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в 

программу для здоровых обучающихся, должна включать дополнительные занятия, 

направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зритель-

но-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА необходимо решать 

следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для под-

готовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их 

в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зри-

тельно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения сред-

ствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной дея-

тельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих психофи-

зиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо выделить виды дея-

тельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета. 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, форми-

рованию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является 

и его доступность: аппликацией могут заниматься обучающиеся, имеющие низкий уро-

вень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспи-

танию правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пора-

женными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипуля-

тивной деятельности кисти руки. 
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На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник). Необходимо 

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, диф-

ференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые 

обучающиеся обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на заня-

тиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с конструи-

рования по образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к констру-

ированию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обу-

чить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины 

и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесно-

му обозначению пространственных отношений предметов ("рядом", "на", "над", "под", 

"около", "сзади", "спереди"). 

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу". Обучающихся обуча-

ют планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе кон-

струирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 

("квадрат", "прямоугольник", "ромб". Программа второго этапа рассчитана на длительный 

срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. 

При этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, по-

стройка улицы, города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спа-

стического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация 

тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонко-

сти, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыха-

ния и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимания обращенной речи, рас-
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ширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и связ-

ных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является 

развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесооб-

разно использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцирован-

ный логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, 

пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражне-

ния. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем 

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить 

в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка 

нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят бе-

лье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно по-

казать ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить выделять в 

предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, 

объединения предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, ви-

довых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть как можно тес-

нее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для разви-

тия представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, до-

статочно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его интел-

лектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и дифференциро-

вать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование обобщающего и 

дифференцирующего мышления должно проводиться систематически как в процессе по-

вседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НО-

ДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формиру-

ются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, 

цвете, положении в пространстве. 

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного сосредо-

точения и прослеживания оптического объекта. Сначала педагогический работник стиму-

лирует развитие зрительной фиксации на лице, а затем на игрушке (лучше с мягким очер-

танием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 x 10 см). В дальнейшем 

начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при усло-

вии плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта 
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(лица педагогического работника, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать го-

лову ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к иг-

рушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавно-

сти прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоско-

сти), устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необ-

ходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя 

его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При 

этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках пе-

дагогического работника). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для 

занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внима-

ние ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. 

Для этого проводятся различные игры ("Прятки", "Ку-ку"). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориен-

тировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величи-

ны, цвета или формы ("дай такой, не такой"). 2) выделение по слову величины, цвета или 

формы ("дай красный", "дай большой", "дай круглый"). 3) называние признака - величины, 

цвета, формы - ребенком (для обучающихся, владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактиче-

ские игры. 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточе-

ния (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в 

эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движе-

ний. Педагогический работник наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, по-

тряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Зву-

ковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое посту-

кивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локали-

зовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются иг-

рушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а 

также различно интонируемый голос педагогического работника. Предлагая ребенку 

озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию иг-

рушки и голосу педагогического работника, а затем отыскивать их глазами. При этом сна-

чала ребенок видит игрушку и лицо педагогического работника, которые постепенно ока-

зываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам по-

вернуть голову к источнику звука, педагогический работник делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски и интонации голоса 

матери (или другого близкого человека) и "чужих" людей, используя при этом зрительное 

подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: 

узнавание своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса педагогическо-

го работника и адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой 

и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на форми-

рование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из 
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двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи педагоги-

ческого работника. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с 

массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Разви-

тие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на разном матери-

але: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе 

дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Поня-

тие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и 

теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной ло-

кальной контрастотермии. 

Развитие пространственных представлений. 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигатель-

ных и оптико-пространственных нарушений пространственные представления формиру-

ются у обучающихся с НОДА с большим трудом. Педагогические работники должны 

помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью 

формирования пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение сво-

его тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его 

обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие пространственных 

представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформиро-

валось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь так же, 

как и при формировании представлений о величине, необходимо давать сразу же словес-

ное обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой и левой 

рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать 

понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с кон-

кретными частями тела, например, впереди (лицо) - сзади (спина), вверху (голова) - внизу 

(ноги), правая рука (справа) - левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать 

парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные детские стихотво-

рения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого чело-

века". Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от 

другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же 

способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Педагогический 

работник должен обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наис-

косок от руки самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно марки-

ровать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив 

куклы. Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к 

кукле или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах сле-

дует тренировать с ребенком постоянно. 
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Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом 

этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: впе-

ред-назад, направо-налево, вверх-вниз. Определение своего местоположения относитель-

но другого предмета (впереди-позади, справа-слева, сзади, позади). Вводятся понятия: 

близко - далеко, ближе - дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опро-

бовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может 

это сделать самостоятельно, педагогический работник должен показать ему это с помо-

щью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать свои дей-

ствия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - 

важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, 

верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый 

угол, нижний левый угол, нижний правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция наруше-

ний оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на вос-

создание по образцу или представлению пространственного размещения геометрических 

фигур или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных эле-

ментов узора или графических знаков. Педагогическим работником полезно зарисовывать 

с детьми схемы расположения предметов в помещении; геометрических фигур на листе 

бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является фор-

мирование у ребенка навыка составления разрезных картинок. Вначале ребенку можно 

предложить разрезные картинки без фона, то есть вырезанные по контуру. Затем предла-

гаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-

ти частей. Важно, чтобы педагогические работники сопровождали собственные действия 

правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, ко-

гда у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление 

сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных карти-

нок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса). 

Формирование временных представлений. 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и харак-

теризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений осу-

ществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой есте-

ственной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать пред-

ставления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Педагогическим 

работником рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения от-

дельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к 

их последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об ука-

занных временных отрезках педагогические работники могут использовать прием описа-

ния конкретной деятельности, которой в этот период занимаются обучающиеся. Обучаю-

щихся обучают различать части суток: по внешним объективным признакам (светло-

темно). 
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Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих 

деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с 

определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей су-

ток: располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 

карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение педагогическим 

работником отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, 

связанные с данным временем суток, а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года 

лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравне-

нии с предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми - это 

весна. Педагогическим работником следует в соответствии с рекомендациями специали-

стов изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе 

или в жизни людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее про-

дуктивных форм работы предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен 

года в соответствии с порядком их возникновения; определение времени года по картин-

кам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в есте-

ственных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание 

наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций 

по темам времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвящен-

ных временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для обучающихся с тя-

желыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе работы ис-

пользуются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с 

определенной деятельностью обучающихся и обозначаются определенным термином. 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА с 

днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отме-

чают полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы 

каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, 

четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный). На 

каждом листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое соответству-

ет порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укла-

дывает его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается количество дней, 

и они называются. В конце месяца подсчитывается количество недель, а в старшем воз-

расте и количество дней. 

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни не-

дели по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно 

также для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием 

деятельности обучающихся (используется недельное расписание занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью ка-

лендарного года, педагогический работник одновременно знакомит ребенка с названиями 

месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется кон-

кретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). 
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Хорошим стимулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах года. Особый 

положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания назва-

ний месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений. 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные заня-

тия по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, про-

странственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения пред-

метов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить обучающихся изучать и 

сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавли-

вать общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невоз-

можно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру 

измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой - маленький, больше - меньше, короткий - длинный, короче - длиннее, шире - 

уже, ниже - выше. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют 

различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание обучающихся на то, 

что улицы бывают узкие и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие. 

Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математиче-

ские понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной величи-

ны, формы, протяженности. Для этого педагогические работники отбирают кубики, мячи, 

пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие 

предметы, затем - самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и той же 

величины могут отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и большой крас-

ный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик". Затем им нужно помочь 

установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. 

На следующем этапе обучающиеся овладевают умением подобрать (разгруппировать) 

предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному при-

знаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо та-

кой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать 

те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и 

новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала та-

кие задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления поня-

тий формы и величины обучающиеся могут выполнять задания по словесной инструкции. 

Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах педагогический работник рас-

сказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно обучающиеся учатся са-

мостоятельно планировать ход выполнения задания. 
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Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют заня-

тия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их 

формы и величины. Только после того, как ребенок научится сравнивать предметы по ка-

кому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде 

жидкости больше (меньше), переходят к умению уравнивать количества (множества) 

предметов. При обучении обучающихся элементарному счету необходимо обратить осо-

бое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нуж-

но научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава 

числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым 

(группам предметов). 

Подготовка к школе. 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков са-

мообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе особое внимание следу-

ет уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как 

на специально организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая ин-

дивидуальные, двигательные возможности обучающихся. 

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков 

чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру 

речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного периода обучения 

грамоте являются: 

 формирование произвольной стороны речи; 

 развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

 формирование фонематического восприятия; 

 нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

 подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 

 формирование психологической базы речи; 

 формирование мыслительных операций; 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, 

которые тесно связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа основного пе-

риода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить 

обучающихся чтению слогов и слов. 

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 

графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков 

надо начинать как можно раньше и вести постоянно. 
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Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА воз-

можно только при условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная подго-

товка руки к письму, последовательная отработка и закрепление двигательного навыка 

письма. Необходимо выделить время для специальных занятий по формированию движе-

ний, обеспечивающих правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисования 

мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рас-

сыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для по-

каза определенного количества предметов (один предмет - один палец; два предмета - два 

пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому педа-

гогические работники должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА правильные 

формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Специалист дол-

жен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры 

на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие резуль-

таты в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание ко-

лечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого раз-

мера шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, 

расстегивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим 

навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во 

время письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 

 подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых нарушения мышеч-

ного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

 применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ре-

бенка; 

 отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, пово-

ротам и наклонам при строго определенном положении рук; 

 развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы математиче-

ского мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у обу-

чающихся с двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие 

задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 

 формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные 

признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по опреде-

ленному признаку; 
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 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространств; 

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

 усвоение элементарного математического счета. 

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихся проис-

ходит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и 

удержание предметов в их различном положении по отношению к ребенку, соотноситель-

ные действия с предметами под контролем зрения, с развитием интереса к данным видам 

деятельности и потребности в осуществлении контролирования и самого процесса изоб-

ражения по мере развития общих представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной инте-

грации обучающихся с двигательной патологией будут недостаточно успешными без по-

стоянного контакта с педагогическим работником. Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Педагогические работники должны отрабатывать и закреп-

лять навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполне-

ния, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррек-

ционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение приобрета-

ет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители (законные 

представители) должны выделить дома уголок, где должны находиться специально обору-

дованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный ин-

вентарь, тренажеры. 

2.4. Содержательный раздел части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

Важное значение при определении содержательной основы  АОП ДО и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности организации имеют нацио-

нально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием пе-

дагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений деятель-

ности дошкольной образовательной организации по реализации адаптированной образова-

тельной программы дошкольного образования выделяются такие особенности осуществ-

ления образовательного процесса, как приобщение детей к социокультурным нормам, тра-

дициям семьи, общества и государства; формирование познавательных интересов и позна-

вательных действий ребенка в различных видах деятельности, с учетом климатических, 

демографических, национально - культурных и других региональных особенностей. 

2.4.1.Специфика  национальных, социокультурных и иных условий 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Рабочей программы.  
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-

нальные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной програм-

мы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно разно-

образно, ДОО представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, находящееся в 

Московском районе Санкт-Петербурга.  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№20 расположен в Московском районе Санкт-Петербурга. Ближайшее метро – станции 

«парк Победы. Транспортными магистралями микрорайон связан с Кировским, Фрунзен-

ским и Адмиралтейским районами города. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказы-

вает историческое и культурное окружение учреждения.  

• Детские библиотеки им. С.Маршака, «Орбита», «Спутник» 

• Дворец детско-юношеского творчества ДДЮТ Алтайская улица  

• Детская городская поликлиника № 39 

• Театр сказки 

• Исторический парк «Россия – Моя история» 

• Мемориальный комплекс Площадь Победы 

• Парк Победы 

• Детская школа искусств имени Е.А. Мравинского 

• Интерактивный Центр «Автоград» 

Условия взаимодействия с социальными партнѐрами создают возможность расши-

рять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные соци-

альные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотруд-

ничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ГБДОУ: школа и детские 

сады Московского района, детские библиотеки Московского района Санкт-Петербурга, 

музеи города, детские театры. Разработан план взаимодействия ДОУ с различными 

учреждениями с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 

Осуществляя социальное партнерство, мы создаѐм возможность для расширения 

воспитательной и культурно-образовательной среды, получая определенные социаль-

ные эффекты воспитательной работы.   

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, за-

боты о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамот-

ным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем 

детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.  
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Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления:  

• работу с государственными структурами и органами местного само-

управления;  

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;  

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 • работу с семьямивоспитанниковдетского сада.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие со следующими органи-

зациями: ГБОУ Центр детского (юношеского) технического творчества Московского 

района Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 39», ГОУ ДОД 

ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФК, С и З», СПбГБУ «Централизован-

ная библиотечная система Московского района», ИМЦ Московского района Санкт-

Петербурга,ГБУ ДО ЦППМСП Московского района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Московского района», ГБНОУДООТЦ СПб «Балтий-

ский берег».  

Климатические особенности. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недоста-

точное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОО включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

Образовательный  процесс в ДОО является непрерывным, но, тем не менее,  график об-

разовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

1. Холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  режим дня и 

расписание организованных  образовательных  форм.  

2. Теплый период: (июнь - август), для которого составляется режим дня в рамках 

Летней оздоровительной кампании.   

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребыва-

ние детей на прогулке. В тѐплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, ор-

ганизуется на открытом воздухе. 

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением за-

нимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 

др. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: му-

зыкально - физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. Два раза в год  в 

дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образователь-

ной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у до-

школьников и реализуется в рамках здоровьесберегающих программ. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей 

обучающихся: 

1) Наличие среди родителей широко представленной социальной группы молодого 

возраста, со средним финансовым положением, с высоким и средним уровнем образова-

ния, воспитывающих 1 или 2 детей, есть многодетные семьи..  

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне ква-

лификации и качестве предоставляемой услуги организацией. 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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Национально-культурные особенности осуществляется с учетомдоступности 

разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотека, дом детского 

творчества), что определяет возможность осуществления многопланового и содержатель-

ного социального партнѐрства; в возможности становления гражданственности у детей 

дошкольного возраста благодаря существованию учреждений, деятельность которых свя-

зана с возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания   

подрастающего поколения. Организация образовательной среды, направленной на обеспе-

чение поликультурного образования, осуществляется с учетом реализации принципа куль-

туросообразности и регионализма,предусматривающего становление различных сфер са-

мосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окруже-

ния, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, право-

вой действительности северо-западного региона, с учетом национальных ценностей и тра-

диций в образовании. 

Региональный компонент. 

Основные функции дошкольной образовательной организации по реализации реги-

онального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской 

субкультуры, достижение ребенком психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через игровую деятельность. Очень важно при-

вить детям чувство любви и привязанности к  природным и культурным ценностям родно-

го края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Национально-региональный компонент призван способствовать 

 социализации дошкольника по месту рождения и проживания; 

 укрепление национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности; 

 формирование интереса к культурному наследию региона; 

 воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольной образова-

тельной организации, социуме на примере национальных традиций и обычаев. 

 повышать заинтересованность всех участников образовательного про-

цесса в расширении знаний по Петербурговедению. 

Парциальные образовательные программы с учетом возможностей,  потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогов группы 

Парциальная 

программа 

«Я люблю Россию» 

Нищева Н.В., 

Кириллова Ю.А., 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2023 

«Мир без опасности» Лыкова И.А., 

издательский дом «Цветной мир», 

2017 (Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 

от 13 февраля 2017 г.) 

Приоритет-

ная образова-

тельная об-

ласть 

Социально – коммуникатив-

ноеразвитие 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Направления 

программы 

воспитания 

Патриотическое направление, 

духовно – нравственное 

направление 

Социальное направление воспита-

ния, Физическое и оздоровитель-

ноенаправление воспитания 

Возрастная 

аудитория 

5 – 7 лет 3-7 лет 
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Ссылка на 

парциальные 

программы 

https://detstvo-

press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq

5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvx

qp.pdf 

https://old-firo.ranepa.ru/navigator-

programm-do 

 

Содержатель-

ный  

компонент 

парциальных 

программ 

https://drive.google.com/drive/

my-drive 

 

 

 

https://old-

firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/461-mir-bez-opasnosty 

 
 

2.5. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции  ДОО, 

календарный план воспитательной работы, работы с родителями (законными 

представителями). 

Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции  ДОО. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздо-

ровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования дошколь-

ного отделения в летний период).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих об-

ластей:  

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;  

- национальные праздники, традиции;  

В ДОО сложились определѐнные традиции: 

1. 1 сентября – День Знаний;  

2. В октябре – День пожилого человека с приглашением жителей микрорайона.   

3. День рождения ДОО- 31 октября 1968  

4. Ежемесячно проводить мероприятия совместно с Библиотекой  

им.К.Паустовского.   

5. Ежегодно проводить День открытых дверей.   

6. Тематические праздники и развлечения: 8 Марта, Новый год, День Победы и дру-

гие календарные даты; творчество какого-либо поэта, писателя и т.д.  

7. Театрально-драматическое действие. Использование тех или иных характерных 

для театра выразительных средств может давать возможность глубже и доступнее рас-

крыть содержание праздника, усилить его восприятие, эмоциональное действие;   

8. Конкурс - поиск лучшего в какой-то сфере (исполнитель песни, танца, стихотворе-

ния.);   

9. Спортивные развлечения. Реальные и несуществующие виды спорта с элементами 

современной жизни, настольные игры; игры в кругу с учетом возможностей детей. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении 1. 

Календарный план воспитательной работы. 

На основе примерного календарного плана Программы воспитания ДОО составлен 

календарный план воспитательной работы группы «Капельки» для обучающихся с НО-

ДА.  

https://detstvo-press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvxqp.pdf
https://detstvo-press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvxqp.pdf
https://detstvo-press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvxqp.pdf
https://detstvo-press.ru/upload/iblock/4aa/6dyq5xvcbdbmz9m56hqol11ffmjuvxqp.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://old-firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/461-mir-bez-opasnosty
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Примерный план воспитательной работы выстроен на основе базовых ценностей 

по следующим этапам:  

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

смотр и пр.); 

-  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие про-

дукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

В случае закрытия группы и сада на карантин, отсутствии работников мероприятия 

могут переноситься на другие даты и время. К календарному плану могут прилагаться пе-

речень проектов с указанием направления воспитания, которые реализуются в группе с 

обучающимися с НОДА.  

План воспитательной работы представлен в Приложении 3. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов соци-

окультурного окружения ДОО.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического кол-

лектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учрежде-

ния:  

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.  

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3. Возрождение традиций семейного воспитания.  

4. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), со-

трудникам и партнерам:   

Сформирован положительный благоприятный внутренний имидж ДОО - это атмосфе-

ра внутри учреждения, отношение сотрудников к своей работе, руководителю, родителям 

воспитанников. Он определяет преданность сотрудников своему детскому саду, личную 

заинтересованность в принадлежности к  единому сплоченному коллективу.        

Создана своя манера персонала общаться с родителями, детьми, деловой этикет, про-

фессиональная этика, речь сотрудников.  Имеется локальный акт ДОО о профессиональ-

ной этике.   

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родите-

лей (законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной 

работы. 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанниковс НОДА:  

1. Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодей-

ствия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осу-

ществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Формы:  

• Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности:   

-Консультации (тематика по плану ДОО, по плану работы группы). 
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-Взаимодействие посредством размещения информации на сайте, в группе ДОО 

«ВКонтакте», в группе «Капельки» в WhatsApp.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с НОДА дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольной 

образовательной организации.Воспитательная работа группы «Капельки» с 

обучающимися с НОДА строится на единстве ценностей и готовность к сотрудничеству 

всех участников образовательных отношений. 

Описание видов и форм деятельности, которые используются в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) 

в процессе воспитательнойработы. 

Реальное участие ро-

дителей в жизни 

ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторин-говых 

исследований 

 Анкетирование; 

 Социологический опрос; 

 Интервьюирование; 

 «Родительская почта» 

3-4 раза в год, 

по мере необходимо-

сти1 раз в квартал 

В создании условий 

 
 Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

 Помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

2 раза в год 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  по-

вышение педагогиче-

ской культуры, рас-

ширение информаци-

онного поля родите-

лей 

 наглядная информация (стенды, за-

очные консультации на бумажном 

носителе, семейные и групповые фо-

тоальбомы, фоторепортажи «Из жиз-

ни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»); 

 памятки, буклеты; 

 создание странички в социальной се-

ти ВК; 

 консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

 распространение опыта семейного 

воспитания; 

 родительские собрания; 

 выпуск газеты/журнала для родите-

лей  

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОО, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний с целью вовлече-

ния родителей в еди- 

 Дни открытых дверей. 

 Дни здоровья. 

 Совместные праздники, развле-

чения. 

 Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности, мастер-

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

 

Постоянно по годовому 

плану 

Постоянно по годовому 

плану 
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ное образовательное 

пространство 

классы 

 Творческие отчеты педагогов 
 

По плану 

План работы с родителями представлен в Приложении 2. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Организационный раздел обязательной части Программы. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного об-

разования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реа-

лизацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответ-

ствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обуча-

ющихся. 

Осуществляется организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ЦППМС-центра Московского района Санкт-Петербурга, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здра-

воохранения-  поликлиник Московского района, общественных организаций.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с НОДА(ФАОП п.51.4) 

Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации наиболее слож-

ных обучающихся докладывается и обсуждается всеми педагогическими работниками, ко-

торые работают с обучающимся, при этом необходимо обеспечить участие родителей (за-

конных представителей) обучающегося. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в образова-

тельной организации.  

Для этого требуется: 

 организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для выявления, 

обследования обучающихся, разработку индивидуального образовательной программы; 

 организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указан-

ной категории обучающихся; 

 привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, ко-

торая призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В данном сопро-

вождении должны принимать участие педагогические работники и родители (законные 

представители) обучающегося. 
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Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с двигатель-

ной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и 

той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы 

для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигатель-

ных возможностей ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, 

находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, по-

местив ребенка животом на колени педагогического работника и слегка раскачивая его. В 

результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает игруш-

ку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опу-

щенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологиче-

ской позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных 

суставов, чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были 

разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В те-

чение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом поло-

жении разгибания головы, рук, спины и ног, чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку 

под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая поло-

жительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

 среды. (ФАОП ДО, п. 52, стр. 733) 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональ-

ную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способство-

вать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

 Среда экологичная, природосообразная и безопасная. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совмест-

ной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необхо-

димость научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обуча-

ющихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут 

быть отражены и сохранены в среде. 
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 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда до-

школьной организации гармоничная и эстетически привлекательная. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - ППРС) в группе «Ка-

пельки» для воспитанников с НОДА обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную 

в соответствии с федеральной адаптированной программой и ФГОС ДО. Организация 

самостоятельно проектирует РППС с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ.  Развивающая предметно-пространственная среда сформирована с учетом 

Методических рекомендаций и Примерного перечня   оборудования и материалов для 

развивающей предметно-пространственной среды<Письмо> Минпросвещения России 

от 13.02.2023 №  ТВ-413/03 "О направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями 

по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и ком-

плектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования содержание"). 

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда  обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организа-

ции, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-

ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающих-

ся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного эта-

па, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работ-

никами, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывно-

го самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потреб-

ностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-13022023-n-tv-41303-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-13022023-n-tv-41303-o-napravlenii/
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и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

Развивающая  предметно - пространственная средагруппы «Капельки» соответ-

ствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям, является 

частью образовательной среды, представленной специально организованным простран-

ством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназна-

ченными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными обра-

зовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возрас-

та, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенно-

стей и коррекции нарушений речевого развития детей с НОДА. Развивающая предметно-

пространственная  среда  является  важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Предусмотрено выделение микро-  и макросреды и их составляющих.  Микросреда  -  это 

внутреннее оформление  помещений.  Макросреда  - это  ближайшее  окружение  детского  

сада (участок, соседствующие жилые дома). Созданная РППС обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства для воспитанников с НОДА, 

а также территории, прилегающей к Организации и приспособленной для реализации Про-

граммы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  Разви-

вающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и сов-

местной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигатель-

ной активности детей, а также возможности для уединения, реализацию различных обра-

зовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Непременным условием создания развивающей предметно - пространственной среды в 

группе «Капельки» является опора на личностно-ориентированную модель взаимодей-

ствия между участниками образовательного процесса, что соответствует концепции В. А. 

Петровского («Концепция построения развивающей среды в ДОУ» под ред. 

В.А.Петровского (1993г.) 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со специфи-

кой Программы). Детский сад оснащѐн оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности. В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей 

дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятель-

ности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способству-

ющие развитию у детей психических процессов.  

РППСС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

(ФАОП ДО, п. 52.2) 

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

принципы, определенные в ФАОП ДО и во ФГОС дошкольного образования: 

- содержательная насыщенность и динамичность- включает средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвен-

тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспе-

https://cyberpedia.su/8xeabe.html
https://cyberpedia.su/8xeabe.html
https://cyberpedia.su/8xeabe.html
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чить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, эксперимен-

тирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе раз-

витие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и со-

ревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвиж-

ность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды: предостав-

ляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством).  Трансформируемость  про-

странства  обеспечивает  возможность изменений  в  зависимости  от образовательной  си-

туации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и возможностей детей. 

- полифункциональность среды открывает перед детьми множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного процесса. Обеспечивает  возможность 

разнообразного  использования  составляющих  предметной  среды,  в  том  числе детской  

мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм  и  т.д.  Кроме  того,  в  каждой группе присут-

ствуют предметы, не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления, в том 

числе природные материалы, пригодные для использования в  разных  видах  детской  ак-

тивности  (в  качестве  предметов-заместителей  в детской игре).  

- доступность среды обеспечивает возможность  свободного доступа обучающихся к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям,  обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его позна-

вательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том чис-

ле, речевой активности; 

- безопасность - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитываются  

целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС 

ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

- эстетичность  - все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат оши-

бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; при-

общать его к миру искусства; 

- вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском са-

ду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных ма-

териалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игро-

вой материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих  

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей (ФГОС 

ДО, п 3.3.4.4) 

Кроме того, построение   развивающей предметно-пространственной среды постро-

ено на  следующих  принципах (Петровский В.А.): 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и пред-

метов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание ребенком 

принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и мальчиков проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается, как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение предоставляет ему раз-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318172/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/#dst100014
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нообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, возмож-

ность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к освоению 

полюсов «добро — зло», «прекрасно –безобразно» и пр.  

 Ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

При проектировании предметной развивающей среды учтены следующие факторы:  

 психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, пси-

хомоторики ребенка;  

 психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов пред-

метной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, усло-

виям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды 

учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

 зрительные ощущения, учитывающие освещение и цвет объектов как факторы эмо-

ционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и информацион-

ного источника. При выборе и расположении источников света учитываются следующие 

параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, цвет све-

та (длина волны);  

 слуховые ощущения, учитывающие совокупность звучания звукопроизводящих иг-

рушек; 

 тактильные ощущения, материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды  не вызывают отрицательные ощущения при контакте с 

кожей ребенка;  

 физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка; 

 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам среды. 

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно-

чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие-

наразностороннее развитие, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. 

РППС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучаю-

щихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

Организация предметно-пространственной среды:  (перечень конкретных позиций, 

имеющихся в группе «Капельки для обучающихся с НОДА с кратким описанием): 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспита-

тельном процессе:  

-знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО (имеются 

герб, флаг, гимн России,  а также логотип ДОО)  

-компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится ДОО (в группе -уголок пат-

риотического воспитания, в холле первого этажа -тематические стенды, имеется мини-

музей «Кошек»); 
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-компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и без-

опасность (имеется уголок безопасности: пожарной и дорожной);  

-компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и сов-

местной деятельности (в группе отведены оборудованные зоны для организации сюжет-

но-ролевых игр, уголки театрализации);  

-компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей (в группе оборудован уголок «Семья», «Больница», «Магазин», 

«Строители» и т.д. Оборудованы зоны уединения, содержащие фотографии семьи, се-

мейные альбомы и т.д.).  

-компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного раз-

вития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту зна-

ний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира (в груп-

пах имеются оборудованные уголки познавательного развития, экспериментирования, 

природные уголки, книжные уголки)  

-компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства (в каждой группе 

уголки природы, трудового воспитания).  

-компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здо-

ровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (в 

каждой группе имеются физкультурные уголки, уголки здоровья).  

-компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в куль-

туру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа (в уголках патриотического воспитания имеются тематические альбомы, книги, 

папки-передвижки, фото альбомы).  

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная.  

Материалы и игрушки для ППС ДОО являются продукцией отечественных и тер-

риториальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, под-

тверждающие соответствие требованиям безопасности.   

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности в группе 

«Капельки» для воспитанников с НОДА 

Познавательное 

развитие (позна-

вательное 

направление 

воспитания)  

Речевое раз-

витие (соци-

альное, эти-

ко-

эстетическо 

е направле-

ние воспи-

тания)  

Социально- ком-

муникативное 

развитие (соци-

альное, патрио-

тическое направ-

ление воспита-

ния)  

Художественно 

эстетическое 

развитие (этико-

эстетичес кое 

направление 

воспитания)  

Физическое 

развитие 

(физическое 

и оздорови-

тель ное 

направление 

воспитания)  

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности)   

Экологический 

центр  
Речевой центр   

Игровой центр 

(сюжетно-

Центр искусства  

и творче-

Спортивный 

центр  
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ролевые игры)  ства  

Патриотический 

центр  

Книжный 

центр  

 

 

 

Уголок уедине-

ния  

Театрализован-

ный центр  

Зона мягких 

модулей,  

тренажеры  

 

 

Математический 

центр и логики  

Уголок дежур-

ства  

Музыкальный 

центр  

 Конструктивный 

центр  

Центр ПДД и 

безопасности  

Центр  

Природа/наука   

Центр конструи-

рования  

Сенсорный 

центр  

Оборудование, игрушки, пособия   

 

3.1.3.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, обеспеченность ме-

тодическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия (ФАОП ДО, п 53.3) для обучающихся с ОВЗ 

обеспечивают возможность достижения обучающимися в установленных воФГОС 

ДО результатов освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В группе «Капельки» для детей с НОДА созданы материально-технические усло-

вия, обеспечивающие (ФОП ДО, п. 32.1): 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в  

 Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года N 28  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 2  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обита-

ния", 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

Группа «Капельки» оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности.  

Для обучающихся с НОДА имеется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности оснащение и оборудование:  

1) учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развиваю-

щих игр);  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318172/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/#dst100014
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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2) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ре-

бенка с участием взрослых, и других детей;  

3) оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей сред-

ства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста,  

4) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Рабочей программой предусмотрено использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, методической литературы, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, музыкаль-

ного, оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

При создании материально-технических условийдля детей с НОДА учитыва-

ются особенности их физического и психического развития.  

Группа «Капельки» оснащена: 

-набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении 

и на участке, игровой и физкультурнойплощадкой. 

- оборудованием для всех видов воспитательной и образовательной деятельности  

в помещениях для обучающихся с НОДА. 

- РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного  

возраста;  

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин-

вентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты. 

В соответствии с ФАОП ДО подбор разновидностей необходимых средств обу-

чения, оборудования, материалов, ДОО осуществляет самостоятельно исходя из осо-

бенностей реализации Программы:  

 

№  

п/п  

Образовательные 

области (направле-

ния развития детей)  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий,  

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования  

1  Социально-

коммуникативное 

развитие  

В групповом помещении имеются:  

1.Оборудование и атрибуты для игровой деятельности 

детей:  сюжетно-ролевые игры («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская» и т.д.),  дидактические, 

настольно-печатные игры, спортивные,  театрализо-

ванные, режиссерские игр, игры-драматизаций,  

2. Уголок «Уединения». 

3.Оборудование для привития детям навыков самооб-

служивания, трудового воспитания («алгоритм» ухода 

за комнатными растениями; лейки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, гу-

бочки и т.д.)  

4. Центр патриотического воспитания: глобус, карта-
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России, Санкт-Петербурга, материалы по краеведе-

нию, альбомы с иллюстрациями и фотографиями, до-

стопримечательностями Санкт-Петербурга, страны, 

столицы, иллюстрации народных промыслов, образцы 

герба и флага России, Санкт-Петербурга , гимн, гербы 

семей и т.д., репродукции портретов известных деяте-

лей России.   

5. Центр ПДД: макет перекрѐстка,  набор дорожных 

знаков,  дидактические игры: «О чѐм говорят знаки?», 

«Угадай знак», «Где спрятался знак?», «Перекрѐсток», 

«Наша улица»,  схемы жестов регулировщика,  атри-

буты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  различные ви-

ды транспорта,  макеты домов и т.д. Участок детского 

сада:  игровое оборудование стационарное и вынос-

ное, оборудование для трудового воспитания в при-

роде,  площадка для ознакомления детей с ПДД.  

2  Познавательное раз-

витие  

В групповом помещении имеются: 

1. Центр Математики:  демонстрационный и раздаточ-

ный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов и их форме, весе, 

размера, касса цифр, весы, мерные стаканы, др.).  

Имеется материал для развития пространственных 

представлений и временных (календари, часы: песоч-

ные, солнечные, с циферблатом и т.д.).  

2. Оборудование, материалы и приборы для разви-

тия у детей элементарных естественнонаучных пред-

ставлений: глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, оч-

ки, лупы и др.).  

3. Сенсорный центр: лото «Цветные фоны»,  па-

лочки Кюизенера,  логические блоки Дьенеша,  зани-

мательные игрушки для развития тактильных ощуще-

ний, «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и 

игрушками. Звучащие игрушки-заместители,  диски с 

записью «голосов природы» (шелеста листьев, морско-

го прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.), 

карточки с наложенными и «зашумленными» изобра-

жениями предметов по всем лексическим темам,  

настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной 

речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хва-

тает?», «Узнай по деталям»),  настольно-печатные игры 

для развития цветовосприятия и цветоразличения.  

4. Центр экспериментирования и исследования. 

5. Стол для проведения экспериментов,  стеллаж. 

6. Природный материал: песок, камушки, ракушки, 

коллекция тканей и т.д. сыпучие продукты: горох, ман-

ка, мука, соль, сахарный песок, гречка, рис и т.д.,   
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7. Емкости разной вместимости, пластиковые ста-

каны, тарелочки, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито; микроскоп, лупы, аптечные и песочные часы, 

безмен; технические материалы, вспомогательные ма-

териалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шпри-

цы без игл, магниты, схемы, модели, таблицы с алго-

ритмами выполнения опытов,   

8. Центр экологического воспитания: календарь 

наблюдения за погодой, панно для отражения измене-

ний в природе в разные сезоны. 

9. Центр  игр: настольно-печатные дидактические 

игры для формирования первичных естественнонауч-

ных представлений.  

10. Оборудование и материалы для конструирова-

ния: мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительный материал,  разнообразные конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, магнитный с различными 

способами соединения деталей).  

3  Речевое развитие  В групповом помещении имеются: 

1.Центр речевого развития:игры, пособия по развитию 

всех компонентов устной речи детей:  грамматического 

строя речи,  связной речи;  формирование словаря,   

воспитания звуковой культуры речи (магнитные буквы, 

магнитная доска), уголок театрализации для развития 

диалогической и монологической речи: пальчиковый 

театр, настольный театр, кукольный и т.д.  

2. Книжный уголок:  открытая витрина для книг,  сто-

лик и диван,  детские книги, любимые книги детей,  2-3 

постоянно сменяемых детских журнала,  энциклопедии 

детские,  справочная литература по всем отраслям зна-

ний,  словари,  книги по истории и культуре русского и 

других народов (в старших группах),  книги  с фольк-

лорными произведениями,  иллюстративный материал 

(репродукции картин известных художников).  

3. Технические средства: магнитофон, диски, аудиоска-

зки. 

4  Художественно-

эстетическое разви-

тие  

В групповом помещении имеются:   

1.Экспозиция картин, произведения народного творче-

ства. 

2. Выставка авторских работ детей и родителей. 

3. Центры творчества: в свободном доступе для детей 

имеются необходимые материалы: для рисования, леп-

ки, аппликации, художественного труда (бумага разных 

видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, ка-

рандаши, цветные мелки, природный и бросовый мате-

риал, др.).  

4. Музыкальный уголок: фонотека, музыкальные иг-

рушки,  музыкально-дидактические игры и пособия (в 
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том числе альбомы, открытки, слайды и др.).  

5.Центр театрализованных игр:  

- ширма, шкаф для костюмов, костюмы, маски, атрибу-

ты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, со-

ответствующих возрасту детей,  атрибуты для ряженья 

— элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

бусы и прочее) атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных ди-

ких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказоч-

ных персонажей; оснащение для малых форм театрали-

зованных представлений (кукольный театр, настольный 

театр и прочее);  

- маленькая ширма для настольного театра; атрибуты и 

наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготов-

ления объемных или плоскостных персонажей и эле-

ментов декораций настольного театра;  

- набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые)  

- куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

6. Интерактивная доска. 

5  Физическое развитие  В групповом помещении имеются:   

1. Спортивный уголок 

-  с атрибутами и оборудованием для: подвижных игр;   

для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольце-

брос, мячи малые, средние), мешочки с песком, дартс, 

летающие блюдца);   

- для игр с прыжками (скакалки, колечки, канат, тон-

кие цветные веревки, флажки разных цветов);   

- для спортивных игр (тенисные ракетки, бадминтон и 

т.д.); 

- для закаливания (массажные коврики, сделанные 

своими руками, сенсорные тропы, массажные мячи, 

рукавички);  

- диски «здоровье»,  

-  атрибуты для зрительной гимнастики; 

-  оборудование для дыхательной гимнастики; 

- увлажнитель воздуха; 

- картотеки игр для профилактики различных заболе-

ваний; 

- маркеры деления пространства; 

- нетрадиционный оздоровительный инвентарь.   
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3.1.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Федеральной программы  

(ФОП ДО, п. 33) 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(ФОП ДО, п. 33) 

Примерный перечень художественной литературыот 3 до 4 лет (ФОП ДО, п.33.1.3) 

Малые формы фольк-

лора. 
«Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к 

бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», 

«Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у наше-

го кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушеч-

ка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-

мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит 

белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, поте-

тень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чи-

ки-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказ-

ки 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булато-

ва); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и 

лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Да-

ля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха 

глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов ми-

ра. 

Песенки. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с ла-

тыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмако-

вой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помоги-

те!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Ва-

ждаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солныш-

ка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», бело-

рус, обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и 

писателей России. 

Поэзия. 

 Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городец-

кий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом 

воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. 

«Колыбельная песня»; Маршак С .Я. «Детки в клетке» (сти-

хотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мош-

ковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», 

«Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

«Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Мед-
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ведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», 

«Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Чере-

паха» (по выбору). 

Проза 

Литературные сказки 

писателей России. 

Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шала-

шик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); 

Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; 

Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева C.JI. «Маша и 

Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невос-

питанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбо-

ру); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой JI.H. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «При-

шла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Пе-

тушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» 

(1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ѐж». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран. 

Поэзия. 

 

Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько 

П. «Хитрый ѐжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама 

красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Каран-

даш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто ско-

рее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я те-

бя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Литературные сказки 

писателей разных стран. 

Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 

Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина. 

Примерный перечень художественной литературыот 4 до 5 лет (ФОП ДО, п.33.1.4) 

Малые формы фольк-

лора. 

«Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, весе-

лей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчиш-

ка- трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, 

красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, 

ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел 

зайчик погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, сидит 

зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», 

«Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказ-

ки 

«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимо-

вье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. 

М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. 

Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-
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сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» 

(обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булато-

ва). 

Фольклор народов ми-

ра. 

Песенки. 

«Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», 

пер. с нем. J1. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка 

(обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуковско-

го); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. 

нем. А.Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных мед-

вежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдае-

ва); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и 

писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропа-

ла», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росин-

ка»; Барто A.JI. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по 

выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дож-

дик, дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов Я.

 «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и 

Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет 

зима - аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по 

выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые 

очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» 

(1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - ми-

лиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказ-

ку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» 

(1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; 

Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин 

А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У 

лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), 

«Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) 

(по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвали-

ли»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по вы-

бору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит 

рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; 

Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень 

страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приста-

валка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», 

«Тараканище» (по выбору). 
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Проза Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по 

выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. 

«Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 

колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев 

В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Во-

ронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Сол-

нечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгун-

ский В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится яв-

ным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребѐнок», 

«Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и 

Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дере-

во» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; При-

швин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов 

С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; 

Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», 

«Все здесь» (по выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по до-

щечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», 

«Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» 

(1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. 

«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» 

(1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки 

писателей России. 

Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка 

про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с 

крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по вы-

бору). 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран. 

Поэзия. 

 

Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Сле-

зы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины 

руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегон-

ки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки 

писателей разных стран. 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффа-

ло», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ива-

мура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории 

из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лан-

гройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с 

румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» 

(пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела ла-
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ять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (1-

2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затоло-

киной). 

 

Примерный перечень художественной литературы от 5 до 6 лет (ФОП ДО, п.33.1.5) 

Малые формы фолькло-

ра. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-

ворки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговор-

ки. 

Русские народные сказ-

ки. 

«Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Ка-

пицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (об-

раб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По 

щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐ-

нушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-

бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ 

К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ 

обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый 

аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. 

К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечае-

ва; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. 

Архангельской. 

Произведения поэтов и 

писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-

лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 

стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; 

Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; 

Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный горо-

док»; Есенин С.А. «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя Вообрази-

лия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с тру-

бой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоваро-

ва И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья 

дуб зелѐный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), 

«Ель растѐт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; 

Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов 

В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пуши-

стый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Колы-

бельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. 
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«Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; 

Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. 

«Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. 

Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин 

С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по вы-

бору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин 

В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 

пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмит-

риева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины 

рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; 

Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбо-

ру); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа 

по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья па-

мять», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха» (по 

выбору); Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по 

выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок» (по выбору); 

Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 

капля» (по выбору). 

Литературные сказки 

писателей России. 

Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Сереб-

ряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка до-

мой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», 

«Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем по-

ѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», 

«Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Ста-

рик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. 

«Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Ду-

дочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Алѐнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов 

М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне ле-

беди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» (по 

выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов 

Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чу-

ковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Ло-

фтинга). 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран. 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); 



127 
 

Поэзия. Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиа-

ровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Бе-

рестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); 

Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходе-

ра); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. 

Р.С. Сефа). 

Литературные сказки 

писателей разных стран. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ган-

зен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие ле-

беди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуков-

ского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуков-

ского, стихи в пер. С .Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Ка-

закевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с ди-

кими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); 

Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять при-

летел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путеше-

ствия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн 

А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Захо-

дера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Ко-

ринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); 

Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Пота-

повой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Кон-

стантиновой). 

 

Примерный перечень художественной литературы от 6 до 7 лет (ФОП ДО, п.33.1.6) 
 

Малые формы фолькло-

ра. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-

ворки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговор-

ки. 

Русские народные сказ-

ки. 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» 

(обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) 

(из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работни-

ков» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. 

О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 
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Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбнико-

ва); «Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ 

И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Ро-

зочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; 

«Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Ту-

беровского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Вол-

шебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с паль-

чик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с 

франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и 

писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» 

(по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварско-

го языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя пе-

сенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает....», «Пороша»; Жу-

ковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский 

В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская 

М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зи-

мы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский 

М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее 

утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. 

«Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или 

Всѐ наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Со-

ловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. 

«Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», 

«Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Ча-

родейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбо-

ру). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна 

ночного леса»; Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воско-

бойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); 

Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (1-2 рассказа по 

выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», 

«Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 

Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплат-

ка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 
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«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по вы-

бору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по 

выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 

«Серѐжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был малень-

ким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий 

зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пе-

гий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; 

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фа-

деева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлеб растет». 

Литературные сказки 

писателей России 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибаль-

чише и его твѐрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком 

звѐзды протирали»; Маршак С .Я. «Двенадцать месяцев»; 

Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь» (по 

выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли». 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран. 

Поэзия. 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. 

Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с 

евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. 

Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с 

англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки 

писателей разных стран 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стой-

кий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ 

Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. 

А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки 

по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Ко-

роль» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Мауг-

ли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дару-

зерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Де-

муровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер.С.Я. Мар-

шака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три пове-

сти о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда 

был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнив-

лужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путеше-

ствие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпе-

лиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любар-
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ской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янс-

сон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ(ФОП  ДО, п 33.2) 

Примерный перечень музыкальных произведений от 3 лет до 4 лет.  

(ФОП  ДО, п 33.2.5.) 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаре-

нова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурби-

ной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», 

муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и раду-

га», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на разви-

тие слуха и голоса. 

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. Козыре-

вой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попа-

тенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Игровые упражнения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

A. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотуш-

ки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Баннико-

вой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмур-

ки). 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погре-

мушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ва-

ня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Баннико-

вой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Паль-

чики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; та-

нец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 



131 
 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с пла-

точками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Виль-

корейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Руста-

мова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина. 

Музыкальные игры. Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

A. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотуш-

ки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Баннико-

вой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмур-

ки). 

Игры с пением. Пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Ка-

расевой, сл. Народные. 

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. 

Развитие танцевально-

игрового творчества. 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; 

«Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 

B. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. ме-

лодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развитие звуковысотно-

го 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»; «Колокольчи-

ки». «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструмен-

тах. Народные мелодии 

 

Примерный перечень музыкальных произведений от 4 лет до 5 лет.  

(ФОП  ДО, п 33.2.6) 

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; «Ита-

льянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у во-

рот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жа-

воронок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 
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Пение. 

Упражнения на разви-

тие слуха и голоса. 

«Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуков-

ского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Па-

учок» 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; «Дож-

дик», 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, по-

кружимся 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 хоро-

воды по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зай-

чат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломо-

вой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», 

муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пас-

совой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Бу-

латова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кук-

ловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша пе-

сенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Ку-

рочка-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, хме-

лек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально- «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического слу-
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дидактические игры. 

Развитие звуковысотно-

го слуха 

ха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Весе-

лые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и 

динамического слуха. 

«Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем 

играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. при-

баутка, обр. Т. Попатенко. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений от 5 лет до 6 лет  

(ФОП  ДО, п. 33.2.7). 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя пес-

ня», 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. Римско-

го-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на разви-

тие 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. Ивен-

сен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бой-

ко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. 

М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные ру-

ки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», 

муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара 

Упражнения с предме-

тами. 

«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»); «При-

глашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Та-

нец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 
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Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Ново-

годняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за во-

дой», 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. ме-

лодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ле-

док», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Сту-

пеньки», «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 музы-

кальные спектакли. 

«Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иордан-

ского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

«Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, об-

раб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений от 6 лет до 7 лет.  

(ФОП  ДО, п. 33.2) 

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»); «Ита-

льянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саб-

лями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Рим-

ского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опе-

ре «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие 

 «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Ти-
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слуха и голоса. личеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбель-

ная», «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. Иб-

ряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Выше-

славцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмано-

вой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванни-

кова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнай-

дера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До 

свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малко-

ва; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. 

Г. Свиридова. 

Песенное творчество «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения. 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», 

муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают де-

вочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полос-

кать 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. мело-

дия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Вит-

лина. 

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. Сло-

нова, 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. 
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песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); 

«Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала 

я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломо-

вой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного 

слуха 

 

Развитие чувства ритма. 

 

 

 

Развитие диатонического 

слуха. 

 

Развитие восприятия му-

зыки.  

 

Развитие музыкальной 

памяти. 

«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

 

«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем иг-

раю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музы-

кальный домик». 

«Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

 

 

«На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

 

«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори ме-

лодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музы-

кальные спектакли. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Ага-

фонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выхо-

ди», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», 

авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мо-

тивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-

игрового творчества. 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. 

нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разо-

ренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огоро-

де», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (от-

рывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Рим-

ского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 (ФОП ДО, п. 33.3) 

Примерный пе-

речень произве-

дений изобрази-

тельного искус-

ства 

От 3 до 4 лет 

 (ФОП ДО, п. 

33.3.2.,стр. 

214) 

От 4 до 5 лет 

 (ФОП ДО, п. 

33.3.3.,стр. 

214) 

От 5 до 6 лет. 

(ФОП ДО, п. 

33.3.4., стр. 

214) 

 

От 6 до 7 лет 

(ФОП ДО, п. 

33.3.5., стр. 

214) 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

.Иллюстрации 

к книгам: Е.И. 

Чарушин 

«Рассказы о 

животных»; 

Ю.А. Васне-

цов к книге 

Л.Н. Толстого 

«Три медве-

дя». 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин: П.П. 

Кончаловский 

«Клубника», 

«Сирень в 

корзине»; К.С. 

Петров-

Водкин «Яб-

локи на крас-

ном фоне»; 

Н.Н. Жуков 

«Ёлка в нашей 

гостиной»; 

М.И. Климен-

тов «Курица с 

цыплятами». 

И.Е. Репин 

«Яблоки и ли-

стья»; В.М. 

Васнецов 

«Снегурочка»; 

В.А. Тропинин 

«Девочка с 

куклой»; А.И. 

Бортников 

«Весна при-

шла»; А.Н. 

Комаров 

«Наводнение»; 

И.И. Левитан 

«Сирень»; И.И. 

Машков «Ря-

бинка», «Ма-

линка». 

Ф.А. Васильев 

«Перед до-

ждем»; И.Е. 

Репин «Осен-

ний букет»; 

А.А. Пластов 

«Первый 

снег»; И.Э. 

Грабарь «Фев-

ральская ла-

зурь»; Б.М. 

Кустодиев 

«Масленица»; 

Ф.В. Сычков 

«Катание с го-

ры зимой»; 

И.И. Левитан 

«Березовая 

роща», «Зимой 

в лесу»; Т.Н. 

Яблонская 

«Весна»; В.Т. 

Тимофеев 

«Девочка с 

ягодами»; И.И. 

Машков 

«Натюрморт. 

Фрукты на 

блюде»; Ф.П. 

Толстой «Бу-

кет цветов, ба-

бочка и птич-

ка»; И.Е. Ре-

пин «Стреко-

за»; В.М. Вас-

нецов «Ковер-

И.И. Левитан 

«Золотая 

осень», «Осен-

ний день. Со-

кольники», 

«Стога», 

«Март», «Весна. 

Большая вода»; 

В.М. Васнецов 

«Аленушка», 

«Богатыри», 

«Иван - царевич 

на Сером вол-

ке», «Гусляры»; 

Ф.А. Васильев 

«Перед до-

ждем»; В.Д. 

Поленов «Золо-

тая осень»; И.Ф. 

Хруцкий «Цве-

ты и плоды»; 

И.И. Шишкин, 

К.А. Савицкий 

«Утро в сосно-

вом лесу», И.И. 

Шишкин 

«Рожь»; А.И. 

Куинджи «Бе-

резовая роща»; 

А.А. Пластов 

«Летом», «Се-

нокос»; И.С. 

Остроухов «Зо-

лотая осень», 

З.Е. Серебряко-

ва «За завтра-
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самолет». ком»; В.А. Се-

ров «Девочка с 

персиками»; 

А.С. Степанов 

«Катание на 

Масленицу»; 

И.Э. Грабарь 

«Зимнее утро»; 

Ю.Кугач 

«Накануне 

праздника»; 

А.К. Саврасов 

«Грачи приле-

тели», «Ранняя 

весна»; К.Ф. 

Юон «Мартов-

ское солнце»; 

К.С. Петров - 

Водкин 

«Утренний 

натюрморт»; 

К.Е. Маковский 

«Дети, бегущие 

от грозы», 

«Портрет детей 

художника»; 

И.И. Ершов 

«Ксения читает 

сказки куклам»; 

М.А. Врубель 

«Царевна-

Лебедь». 

Иллюстрации к 

книгам 

 В.В. Лебедев к 

книге С.Я. 

Маршака «Уса-

тый - полоса-

тый». 

И.Я. Билибин 

«Сестрица 

Алѐнушка и 

братец Ива-

нушка», «Ца-

ревна-

лягушка», 

«Василиса 

Прекрасная». 

И.Я. Билибин 

«Марья Морев-

на», «Сказка о 

царе Салтане», 

«Сказке о рыба-

ке и рыбке»; 

Л.В. Владимир-

ский к книге 

А.Н. Толстой 

«Приключения 

Буратино, или 

Золотой клю-
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чик»; Е.М.Рачев 

«Терем-

теремок». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА АНИМАЦИОН-

НЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (ФОП ДО, п. 33.4) 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного про-

смотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и пра-

вил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; рас-

ширения эмоционального опыта ребѐнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются толькодля семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время про-

смотра ребѐнком цифрового и медиа контента регулируется родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимаци-

онные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребѐнка и 

не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. Ряд 

фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на про-

тяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных филь-

мов,осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей отинфор-

мации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации1. 

Возраст Название 

с  5 лет 

(ФОП ДО, 

п. 33.4.1) 

 Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. 

А.Борисова, Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

 Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, 

реж.Дегтярев, 1967. 

 Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмульт-

фильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 

 Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режис-

сер О. Чуркин, 1981. 

 Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И. Кова-

левская, 1970.  

 Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

 Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

 Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев.  

 Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 
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JI. Атаманов. 

 Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971.  

 Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 

1975 - 1987.  

 Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

 Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 

Амальрик, 1964. 

 Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татар-

ский, 1981.  

 Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Ф. Хитрук, 1965. 

 Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Качанов, 1977. 

 Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

 Фильм «Умка на ѐлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Во-

робьев, 2019. 

 Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970. 

 Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

 Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.У фимцев, 1976-91. 

 Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

 Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

 Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксен-

чук, 1979.  

 Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев, 1972. 

 Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер 

Г. Сокольский, 1977. 

 Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Сте-

панцев, 1973. 

 Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Ива-

нов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

 Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6 – 7  лет 

(ФОП ДО, 

п. 33.4.2) 

 

 Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1969. 

 Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

 Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Кача-

нов, 1967.  

 Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогруд-

ская, 1978.  
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 Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев, 1965. 

 Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер А.Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

 Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

 Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер И. Ковалевская, 1969. 

 Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

 Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. 

 Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Зельма,1979. 

 Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Пекарь, А.Попов. 1975. 

 Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн,1979. 

 Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простокваши-

но» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», 2018. 

 Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», кол-

лектив авторов, 2004. 

 Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», кол-

лектив авторов, 2015. 

 Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябли-

кова, 2000-2002. 

 Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Ко-

теночкин,1969. 

 Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили,2010. 

 Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, ре-

жиссер Е. Ернова. 

 Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

 Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р. Со-

колов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

 Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Алексеев и др., 2020. 

7 – 8  лет 

(ФОП ДО, 

п. 33.4.3) 

 Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», сту-

дия «Союзмультфильм», режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

 Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», сту-

дия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

 Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», 

студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 

1984. 

 Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные 

собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-

Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

 Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путеше-

ствие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 
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 Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDis-

ney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

 Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия 

WaltDisney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

 Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», сту-

дия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки,1988. 

 Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», 

студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 
 

3.1.5. Распорядок и режим дня (ФОП ДО, п. 35.1 – 35.21) 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

(ФОП ДО, п. 35.12) 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Нормтив       
Требования к организации образовательного процесса     

    

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00      
Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00  

     

Продолжительность занятия для детей от 4 до 5 лет 20 минут  

дошкольного возраста, не более 
    
от 5 до 6 лет 25 минут       

 от 6 до 7 лет 30 минут       
Продолжительность дневной суммарной от 4 до 5 лет 40 минут  

образовательной нагрузки для детей 

  

от 5 до 6 лет 
50 минут или 
75 

дошкольного возраста, не более  минут при 

  организации   1 

  занятия после 

  дневного сна      
 от 6 до 7 лет 90 минут  

     

Продолжительность перерывов между занятиями, не все возрасты 10 минут  

менее     

    

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 
2-х ми-
нут  

     

Показатели организации режима дня     

     

Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов      
Продолжительность дневного сна, не менее 4-7 лет 2,5 часа  

   

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 3 часа в день 
 7 лет       
Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день    
Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут      
Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут  
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Виды режимов пребывания детей в дошкольной образовательной организации 
 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный режим Сентябрь 

Режим дня  

на холодный период года 

Сентябрь – май 

Режим дня  

на теплый период года 

июнь 

Щадящий режим Щадящий режим назначается детям с III, IV, V группой 

здоровья, детям, перенесшим заболевание, для снижения 

физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медицинским работником 

(врач,  медсестра) после перенесенного заболевания на 

определенный срок в зависимости от состояния здоровья 

ребенка, диагноза заболевания.  

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим 

с ребенком.  

Гибкий режим  

при ненастной погоде 

В дождь, сильный ветер, мороз (в соответствии с Сан-

ПиН) 

Вместо прогулки: Могут находиться в музыкальном за-

ле. Проводятся: наблюдения в окно, трудовые поручения 

в уголке природы, совместная деятельность с детьми по 

подгруппам, самостоятельная двигательная деятель-

ность, подвижные игры, просмотр мультфильмов, сю-

жетные и театрализованные игры 

Гибкий режим при каран-

тине 

В период карантина в группе(группа последней посеща-

ет музыкальный/спортивный зал). 

Режим двигательной ак-

тивности 

В течение года 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭСО 

Электронные средства 

обучения  
возраст  

на заня-

тии, мин, 

не более  

суммарно в 

день в дет-

ском саду, 

мин, не более  

суммарно в день 

дома (включая до-

суговую деятель-

ность), мин, не бо-

лее  

Персональный 

компьютер   

6-7 лет 15 20 - 

Ноутбук   6-7 лет 15 20 - 

Планшет   6-7 лет 10 10 - 

 

Режимы группы «Капельки» представлены в Приложении 5. 
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3.1.6. Календарный план воспитательной работы(ФОП п.36). 

На основе Программы воспитания ДОО составлен календарный план воспитатель-

ной работы группы «Капельки» для детей с НОДА.  

План воспитательной работы выстроен на основе базовых ценностей по следую-

щим этапам: погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); разработка коллективного проекта, в рамках которого созда-

ются творческие продукты; организация события, которое формирует ценности.  

В случае закрытия группы и сада на карантин, отсутствии работников мероприя-

тия могут переноситься на другие даты и время. К календарному плану могут прилагаться 

перечень проектов с указанием направления воспитания, которые реализуются в группе 

«Капельки».  

План является единым для всех ДОО Российской Федерации. 

         ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования де-

тей. 

 Все мероприятия должны проводиться с учѐтом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Формы проведения избираются самостоятельно в зависимости от задач воспита-

тельной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника.  

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуатив-

но, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной дея-

тельности). Многие праздники включаются в календарь воспитательной работы регио-

нально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, или членов его семьи, 

историю Санкт-Петербурга.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возраст-

ных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в ка-

лендарном плане воспитательной работы дополняется и актуализируется ежегодно в соот-

ветствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного зна-

чения, памятными датами ДОО.  

 Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО: 

№ СОБЫТИЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

27 января  

2. День российской науки  8 февраля  

3. Международный день родного языка  21 февраля  

4. День защитника Отечества  23 февраля  

5. Международный женский день  8 марта  

6. Всемирный день театра  27 марта  

7. День космонавтики  12 апреля  

8. Всемирный день Земли  21 апреля  

9. Праздник Весны и Труда  1 мая  

10. День Победы  9 мая  
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11. День славянской письменности и культуры  23 мая  

12. День города Санкт-Петербурга  27мая  

13. Международный день защиты детей  1 июня  

14. День русского языка  День рождения великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)  

6 июня  

15. День России  12 июня:  

16. День памяти и скорби  22 июня  

17. День семьи, любви и верности   8 июля  

18. День Военно-морского флота  Последнее воскресенье 

июля  

19. День физкультурника  2 суббота августа  

20. День Государственного флага Российской Федерации  22 августа  

21. День российского кино  27 августа  

22. День знаний  1 сентября  

23. День воспитателя и всех дошкольных работников  27 сентября  

24. Международный день пожилых людей  
1 октября  

25. Международный день музыки  

26. День защиты животных  4 октября  

27. День отца в России  Третье воскресенье 

октября  

28. День рождения ДОО 31.10.63 

28. День народного единства  4 ноября  

29. День матери в России  27 ноября  

30. День Государственного герба Российской Федерации  30 ноября  

31. Международный день художника  8 декабря  

32. День Героев Отечества  9 декабря  

33. День Конституции  12 декабря  

34. Новый год  31 декабря  
 

3.2. Организационный раздел части программы, формируемой участниками  

образовательных отношений. 
Гибкое сочетание индивидуального и дифференцированного подходов в образова-

тельной деятельности с воспитанниками с НОДА в группе «Капельки»  способствует ак-

тивному участию детей в образовательном процессе. Для оптимального осуществления 

интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду 

их жизнедеятельности. 

Одним из условий повышения эффективности педагогической работы является со-

здание адекватной возможностям ребенка здоровьесозидающей и развивающей среды, то 

есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской дея-

тельности, коррекцию речевых нарушений, нарушений эмоциально – волевой и коммуни-

кативной сферы и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительное сооружения, предметно-игровая среда, музыкально-игровая 

среда). 
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Организация образовательного процесса обучающихся с НОДА предполагает вне-

сение изменений в формы коррекционно – развивающей работы: 

 варьирование организационных форм (индивидуальные – 1 ребенок, микропод-

группы, 2-3 человека, подгрупповые - 4 – 7 человек,  фронтальные – вся группа); 

 занятия с учителем – логопедом, учителем-дефектологом,педагогом – психологом; 

 сопровождение врачом; 

 проведение курсов медицинского массажа; 

 коррекционная работа воспитателя по заданию учителя – логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога; 

 реализация индивидуального образовательного маршрута. 

 включение родителей в совместную деятельность с учителем – логопедом,учителем-

дефектологом, педагогом – психологом. 

Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ предусматривает:  

- решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении ре-

жимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.; 

-  комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с уче-

том реализации принципа интеграции образовательных областей.  

Принципы  организации  образовательного  процесса соотносятся с ценностно-

целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольной образовательной органи-

зации. 

Принципы  организации  образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую без-

опасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта,  создание  

условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектностив развитииребенка (развива-

ющий, личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъект-

ности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностный, деятель-

ностный подход)  

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесбере-

гающие технологии). 

Планирование ежедневной организации образовательного процесса 

Планирование ежедневной организации образовательного процесса включает: 

 время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чте-

ния), 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,  

 самостоятельную деятельность детей,  

 взаимодействие с семьями обучающихся и  учитывает  равнодолевое  соотношение  

основных  направлений  развития  ребенка: физическое, социально-коммуникативное, по-

знавательное,  речевое  и художественно-эстетическое развитие. 



148 
 

Деятельность  взрослых  и детей  по  реализации  и  освоению  Рабочей программы  

осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса: 

- совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  

режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов детской 

деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, трудовой,  

продуктивной  и  т.п.),  а  также  создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    

детей  в  группе; 

- занятие   (не  сопряжено  с  выполнением   функций  по  уходу  и  присмотру  за  

детьми). 

Занятие  реализуется  через  организацию различных  видов   детской  деятельности  

и  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и методов  работы,  выбор  

которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно    в  зависимости  от  контингента  

детей,  уровня  освоения  Программы  и  решения  конкретных  образовательных  задач. 

Объем  образовательной  нагрузки  (как  занятия,  так  и  образовательной  деятельности,  

осуществляемой  в  ходе  режимных  процессов)    является  примерным,  дозирование  

нагрузки  -  условным,  обозначающим     пропорциональное  соотношение  продолжи-

тельности  деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  содержания  

дошкольного  образования  в  различных  образовательных  областях. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для предупрежде-

ния заорганизованности образовательного процесса, учитывается  ранее рассчитанный 

объем времени, включающий образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности  и  режимных  моментов. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет  и  направленность групп. 

Построение образовательного процесса с учетом проектной деятельности  дает большие 

возможности для развития детей. Темы, включенные в проект, помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные воз-

можности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протя-

жении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их инди-

видуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отража-

ется в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. В рамках одного 

проекта педагоги группы вправе частично менять темы (совместно со старшим воспитате-

лем), содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей воз-

растной группы, другими значимыми событиями. 

 Педагоги группы «Капельки» используют различные формы работы и виды дет-

ской деятельности в течение проекта, используя все режимные моменты, для полного 

освоения темы детьми: комплексные, тематические  занятия по теме недели, включающие 

в себя сопутствующие  формы занятий (рисование, лепка, аппликация, музыкальные заня-

тия, конструирование, математика), чтение, театрализация,  рассказывание, беседы, 

наблюдения, опыты,  экскурсии, развлечения, труд в природе, художественный труд, ди-

дактические и ролевые игры, детские проекты  и исследования, рассматривание картин и 

иллюстраций, самостоятельные игры в специально – подготовленной развивающей среде и 
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другое. Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельно-

сти  взрослого и детей в непосредственно в образовательной деятельности, в режимных 

моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерам,  и самостоятельной 

деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях детского сада. Одна и та 

же тема используется для работы в разных возрастных (средняя, старшая, подготовитель-

ная) группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. Педагог  

подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в  групповом  помещении группы 

«Капельки» для обучающихся с НОДА (часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений). 

Название  

помещения/ 

микроцентра в 

групповой 

Основное  предназначение Оснащение 

Групповое по-

мещение 
 Проведение  режимных  мо-

ментов 

 Совместная  и  самостоя-

тельная  деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

-Детская  мебель для практической 

деятельности; 

-Игровая  мебель.  

-Атрибуты  для  сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Гараж», «Парикма-

херская», «Больница», «Магазин» и 

др  

-Уголок  природы,  эксперименти-

рования. 

- Книжный, театрализованный, 

изоуголок;   

- Физкультурный  уголок 

- Дидактические, настольно-

печатные игры. 

- Конструкторы (напольный, ЛЕГО 

и др). 

-Методические  пособия  в  соот-

ветствии  с возрастом  детей. 

Микроцентр 

«Речевой  

уголок» 

(центр коррек-

ции) 

 Коррекционная работа вос-

питателя по заданию учителя 

– логопеда, Учителя-

логопеда,педагога - психоло-

га 

 Самостоятельная деятель-

ность детей 

 Совместная  деятельность 

 Зеркало настенное. 

 Стульчики и стол для занятий у 

зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для выработ-

ки направленной воздушной 

струи (тренажеры, «Мыльные пу-

зыри», надувные игрушки, при-

родный материал). 

 Сюжетные картинки для автома-

тизации и дифференциации по-
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ставленных звуков в предложени-

ях и рассказах. 

 Настольно-печатные игры для ав-

томатизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

 Сюжетные картинки, серии сю-

жетных картинок. 

 «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; мнемотаб-

лицы для заучивания стихов и пе-

ресказа текстов. 

 Материал для звукового и слого-

вого анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

 Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и син-

теза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место зву-

ка», «Подбери схему» и др.). 

 Игры для совершенствования 

грамматического строя речи  по 

лексическим темам («Разноцвет-

ные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и 

др.). 

 Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 

Микроцентр 

«Физкультур-

ный  уголок» 

(центр двига-

тельной актив-

ности) 

 Расширение  индивиду-

ального двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 

 Оборудование  для прыжков 

(Скакалка  короткая) 

 Оборудование  для катания, бро-

сания, ловли (Обруч  большой, 

Мяч для мини-баскетбола, Мешо-

чек  с грузом  большой, малый, 

Кегли, Кольцеброс)  

 Атрибуты  к  подвижным  и спор-

тивным  играм 

Микроцентр 

«Уголок  при-

роды» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Стенд  со  сменяющимся  материа-

лом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 
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домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  дея-

тельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки и  др. 

 Природный  и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Лаборатория» 

(центр экспе-

риментирова-

ния) 

 Реализация  поисково-

экспериментальной и трудо-

вой деятельности 

  игровое оборудование, демонстра-

ционные материалы и дидактиче-

ские пособия для организации 

наблюдения и труда 

Микроцентр 

«Развивающие 

игры 

(центр логики и 

математики) 

 Расширение  познавательно-

го  сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

(центр кон-

струирования) 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

 Развитие ручной умело-

сти, творчества.  

 Выработка позиции творца 

- напольный  строительный  матери-

ал; 

 конструктор  «Лего»  

 пластмассовые  кубики; 

 транспортные  игрушки  

 схемы, иллюстрации  отдель-

ных построек (мосты, дома, корабли, 

самолет и др) 

Микроцентр 

«Игровой уго-

лок» 

(центр игры) 

 Реализация  ребенком  полу-

ченных  и  имеющихся зна-

ний  об  окружающем  мире  

в  игре.   

 Накопление  жизненного  

опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухон-

ная; 

 сумочки; 

Микроцентр 

«Уголок без-

опасности» 

(центр безопас-

ности) 

 Расширение  познавательно-

го  опыта,  его  использова-

ние  в повседневной  дея-

тельности  

 Дидактические, настольные  игры  

по профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорож-

ного  движения 

Уголок уедине-

ния 

- снятие психоэмоционального 

напряжения воспитанников. 

Переносная ширма, Альбомы с фото-

графиями членов семьи, мячик 

дружбы, мимический кубик, кукла 

«Успокоюшка», телефон, «Лото 

настроения», пиктограммы эмоций, 

сундучок настроения, коробка-

мирилка, мягкие подушки, каранда-
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ши, альбом. 

Микроцентр 

«Патриотиче-

ский уголок» 

 -Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накоп-

ление  познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  литера-

тура    о   достопримечательностях  

города. 

 Макеты  домов, музеев, памятни-

ков и др. 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 -Формирование умения само-

стоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информа-

цию.  

 Литературный  стенд с оформ-

лением  (портрет писателя, иллю-

страции к произведениям) 

 Детская   художественная  ли-

тература в соответствии с возрас-

том детей 

Микроцентр 

«Театрализо-

ванный  уго-

лок» 

 - Развитие  творческих  спо-

собностей  ребенка,  стремле-

ние  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-

бо,  теневой,  настольный,  ролевой  

и др.) 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

(центр творче-

ства) 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в про-

дуктивной деятельности.  

 Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 Выработка позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, гу-

ашь, кисти для  рисования, пласти-

лин, трафареты, раскраски. 

 Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  тка-

ни, палочки и  др. 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие творческих  

способностей  в  самостоятель-

но-ритмической  деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкаль-

ные  инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

Раздевалка  Прием детей  

 Продуктивная деятельность 

детей. 

 Хранение верхней  одежды 

 Информационно-просве-

тительская  работа  с  родите-

лями. 

 шкафы  для  верхней  одежды детей 

и персонала 

 Информационные  стенды  для  

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Рабочей программы. 

Рабочая программа группы «Капельки» для воспитанников с НОДА построена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  Государственного  
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 Московского 

района Санкт-Петербурга (далее - Программа), которая в свою очередь разработана в со-

ответствии:  

- с требованиями ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Ми-

нистерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ян-

варя 2023 г., регистрационный № 72149) – далее ФАОП ДО.  

Рабочая программа является документом, в соответствии с которым группа «Ка-

пельки» осуществляют образовательную деятельность на уровне дошкольного образова-

ния для обучающихся 3-7 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) в 

группе компенсирующей направленности.  

В группу компенсирующей направленности «Капельки» для воспитанников с НО-

ДА принимаются дети с 3-х лет до 7 лет по направлению  территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК) с заключением: нарушения опорно двига-

тельного аппарата. 

Структура Рабочей программы включает три основных раздела - целевой, содер-

жательный и организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодо-

полняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО).  

Цель реализации Рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного образо-

вания, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного воз-

раста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Рабочая программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получе-

ние доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каж-

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях ин-

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образова-

тельных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие) для педагогов, работающих в группе компенси-

рующей направленности «Капельки», и учитывает возрастные и психологические осо-

бенности дошкольников с НОДА. 

Программа коррекционно-развивающей работы  
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 является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация Рабочей программы осуществляется ежедневно:  

 в  процессе  организованной  образовательной  деятельности  с  детьми (занятия),   

 в ходе режимных моментов,   

 в  процессе  самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах детской де-

ятельности,   

  в процессе взаимодействия с семьями детей. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений, от-

ражает:  

 вид дошкольной образовательной организации и связанную с ним специфику вос-

питательно-образовательного процесса, наличие приоритетных направлений деятельности, 

в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в обще-

образовательных учреждениях, по проведению санитарно-гигиенических, профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий и процедур; 

 специфику национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Освоение Рабочей программы для обучающихся  с НОДА не сопровождается прове-

дением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. (Ст 64 ч 2. За-

кон об Образовании в РФ № 273-ФЗ; п.4.3. ФГОС дошкольного образования.) 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", стр. 79, п.3, в группе «Капельки» созданы СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

условия  для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Специальными условиями организации образовательного процесса для детей с 

НОДА можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учи-

тывающей особенности детей с ОВЗ;   

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых об-

разовательной организацией;   

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий специалистами  

(учителем – логопедом, учителем-дефектологом и педагогом – психологом);  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности детей с НОДА, режимных моментов 

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечи-

вающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими нару-

шения опорно-двигательного аппарата  позволит оптимально решить задачи их обучения и 

воспитания в дошкольном возрасте. 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/499057887
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Используемые Программы 

Рабочая программа составлена с учетом Федеральной адаптированной основной об-

разовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации ( от 24 ноября  2022 г. № 1022). 

Дополнительные парциальные программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений): 

 Парциальная программа «Мир без опасности». Лыкова И.А., издательский дом 

«Цветной мир», 2017 (Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г.)  -     

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 «Я люблю Россию!» «Я люблю Россию»Нищева Н.В., Кириллова Ю.А., СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023 

Для  создания  условий,  обеспечивающих  целостное  развитие  личности детей,  в  

ДОО осуществляется  взаимодействие педагогического коллектива с семьей обучаю-

щегося – ребенка с ОВЗ  

Основная цель взаимодействия с родителями (законными представителями) -  

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку.  

Организации взаимодействия  с семьей является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррек-

ции нарушений их развития.   
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В основу совместной деятельности семьи и педагогов группы «Капельки»  зало-

жены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

 В  ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания до-

школьников с семьями воспитанников, направленная на решение следующих задач: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленное на физическое, 

психологическое и социальное развитие ребенка; 

-  участие в составление планов: спортивных, культурно-массовых мероприятий, ра-

боты родительского комитета; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):  

-организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоров-

ления, досуга, обучения и воспитания;  

-повышение уровня родительской компетентности;  

-гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

Основные формы взаимодействия ДООс семьями воспитанников 

Знакомство с семьѐй Встречи - знакомств; анкетирование 

Управление ДОО участие в работе Управляющего совета 

Информирование   родителей 

о ходе образовательной дея-

тельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, информационные 

стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники. 

Образование родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации и проведению 

конкурсов, семейных праздников, экскурсий, проектная 

деятельность. 
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Презентация  Рабочей  программы для детей с НОДА  представлена на сайте 

ГБДОУ детского сада № 20 Московского района санкт-Петербурга. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

 Приложение 1 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кален-

дарный 

месяц 

Название  

темы 
Неделя 

месяца 

Задачи образовательной  

деятельности 
Варианты ито-

говых меропри-

ятий 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«От шалости 

до беды один 

шаг» 

 

1  

неделя 

1. Продолжать формировать у детей 

представления о правилах безопас-

ного поведения в детском саду. 

2. Продолжать знакомить детей с 

детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребенка. 

3. Продолжать формировать пред-

ставления детей о правилах поведе-

ния в помещениях детского сада и 

на его территории, о правилах взаи-

модействия со сверстниками. 

4. Продолжать формировать поло-

жи-тельные, дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми.  

5. Побуждать детей брать на себя 

роли и участвовать в игровом взаи-

модействии. 

Сюжетно-роле-

вая игра «Дет-

ский сад». 

Театр на столе 

«Мишка – ша-

лунишка». 

Интерактивная 

игра «Правила 

поведения на 

улице» (для де-

тей 5-7 лет). 

Настольно-пе-

чатная игра 

«Правила пове-

дения». 

«Осторожно 

– незнако-

мец!» 

 

2 

неделя 

1. Формировать представление детей 

о правилах поведения с незнакомы-

ми людьми и правилах поведения на 

улице. 

2. Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. 

3. Побуждать детей называть свой 

домашний адрес, имя и фамилию, а 

так же имя и отчество родителей 

(законных представителей). 

4. Содействовать возникновению у 

детей положительных эмоций от 

участия в совместной деятельности. 

5. Продолжать формировать у детей 

положительную самооценку. 

Настольный те-

атр по сказке 

С.Я.Маршака 

«Сказка о глу-

пом мышон-ке». 

Информация 

для родителей 

«Что должен 

знать ребенок о 

контактах с не-

знакомыми 

людьми?» 

С
Е

Н
-

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Правила до-

рожные знать 

каждому 

3 

 неде-

ля 

1. Продолжать формировать у детей 

представления о правилах дорожно-

го движения и правил поведения на 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-
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положено» 

 

улице в качестве пешехода и пасса-

жира транспортного средства. 

2. Познакомить детей с правилами 

поведения детей со средствами ин-

дивидуальной мобильности, поняти-

ями «проезжая часть», «тротуар», с 

видами «пешеходного перехода» и 

дорожными знаками для пешеходов 

и велосипедистов. 

3. Формировать представление о 

том, что светофор нужен для регу-

лирования движения пешеходов и 

транспортных средств; переходить 

улицу можно только на зеленый 

сигнал светофора со взрослым, 

крепко держась за руку. 

4. Побуждать детей брать на себя 

роль и участвовать в игровом взаи-

модействии. 

5. Формировать у детей культуру 

участника дорожного движения. 

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Участие в 

флешмобе 

«#ДеньбезАВ-

ТО2023». 

Макет «Улица». 

 

«Осенние 

подарки ле-

са» 

 

4  

неделя 

1. Продолжать формиро-

ватьпредстав-ленияу детей о лесных 

дарах осени. 

2. Познакомить детей с внешним 

видом некоторых съедобных и ядо-

витых грибов. 

3. Побуждать детей находить по ха-

рактерным признакам описываемый 

взрослым предмет. 

4.Формировать у детей осторожное 

и осмотрительное отношение к по-

тенциально опасным для человека 

ситуациям в лесу. 

5.Развивать воображение детей, 

эмоционально откликаться, пережи-

вать радость от общения друг с дру-

гом. 

6. Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми.  

Интерактивная 

игра на тему 

«Лесные дары» 

(для детей 5- 7 

лет). 

 

ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Узнаем 

осень по 

приметам» 

1  

неделя 

1. Продолжать формировать у детей 

представления об осени. 

2. Формировать у детей умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало– исчезли ба-

бочки, отцвели цветы,  и т.д.),  вести  

сезон- 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  ные наблюдения. 

3. Формировать у детей элементар-

ные экологические представления. 

4. Продолжать формировать пред-

став-ления детей о сельскохозяй-

ственных профессиях, профессии 

лесника. 

5. Продолжать формировать у детей 

представления о правилах безопас-

ного поведения на природе. 

6. Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

 

«Что я знаю о 

деревьях?» 

 

2 

неделя 

1. Продолжать формировать и рас-

ширять знания детей об осени, о 

временах года, о последовательно-

сти месяцев в году. 

2. Продолжать формировать у детей 

умение различать деревья и кустар-

ники, выделять общие существен-

ные признаки деревьев и кустарни-

ков (корень, ветки, лист) и различия 

(у дерева один ствол, а у кустарника 

-много). 

3. Продолжать формировать у детей 

представления об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобрази-

тельного, музыкального). 

4. Развивать интерес к изображе-

ниюосенних явлений в рисунке и 

аппликации. 

5. Расширять представления детей о 

творческих профессиях. 

6. Воспитывать в детях бережное 

отношение к природе. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

«Где овощи 

растут?» 

3 

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о внешнем виде, 

форме, цвете и величине овощей. 

2. Продолжать формировать пред-

ставления детей о том, что овощи 

растут в огороде, о выращивании 

Сюжетно-ро-

левая игра «Ма-

газин». 

Интерактивная 

игра на тему 

«Где овощирас-
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 овощей, времени сбора урожая.  

3. Продолжать формировать у детей 

умение различать овощи по внеш-

нему 

виду и на ощупь; называть овощи 

словом, соотносить название овощи 

и предмет. 

4. Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными профессия-

ми, профессией фермера. 

5. Воспитывать уважение к людям, 

которые занимаются сельскохозяй-

ственным трудом. 

тут?» (для детей 

5-7 лет). 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

 

 «Где растут 

фрукты?» 

 

4  

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о виде, форме, цве-

те и величине фруктов. 

2. Продолжать формировать пред-

ставления детей о том, что фрукты 

растут в саду, о выращивании фрук-

тов, времени сбора урожая. 

3. Продолжать формировать у детей 

умение различать фрукты по внеш-

нему виду и на ощупь; называть их 

словом, соотносить название фрукта 

и предмет. 

4. Продолжать формировать у детей 

понимания того, что человек ухажи-

вает за растениями, чтобы вырастить 

хороший урожай. 

5. Продолжать формирование у де-

тей умение классифицировать фрук-

ты и овощи. 

6. Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными профессия-

ми, профессией садовод. 

7. Формировать уважение к людям, 

которые занимаются сельскохозяй-

ственным трудом. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Интерактивные 
игры «Помо-

жем повару 

найти нужные 

продукты», 

«Что  лишнее?» 

(для детей 5-7 

лет). 

Праздник осени. 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
«Домашние 

животные» 

 

1  

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о домашних живот-

ных: внешнем виде, особенностях 

поведения и передвижения, образе 

жизни, жилище, какую пользу при-

носят человеку.  

2. Закреплять у детей знания о 

обобщающих признаках домашних 

животных: тело покрыто шерстью, 

голова, два глаза, нос, четыре ноги, 

хвост.  

3. Побуждать детей узнавать на кар-

тинках, играх, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, 

козу, барана и т. д.), называть их и 

их детенышей.  

Сюжетно-роле-

вая игра «Фер-

ма». 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Информация 

для родителей  

«Научим ребен-

ка безопасному 

общению с жи-

вотными». 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 4. Побуждать детей различать ха-

рактерные особенностями поведения 

(например, кошка: маленькая, серая, 

с мягкой и пушистой шерстью, уши 

небольшие на лапах когти; хвост 

длинный, язычок красный; бегает, 

играет, мяукает, лакает молоко, ест 

мясо, рыбу). 

5. Дать детям знания о некоторых 

особенностях образа жизни домаш-

них животных (двигаются, едят, из-

дают звуки, живут рядом с челове-

ком).  

6.Воспитывать у детей заботливое и 

бережное отношение к домашним 

животным– они наши маленькие 

друзья, человек за ними ухаживает. 
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«Дикие  

животные» 

 

2 

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о диких животных 

средней полосы: внешнем виде, осо-

бенностяхповедения и передвиже-

ния, образе жизни, жилище. 

2. Закреплять представления детей о 

обобщающих признаках диких жи-

вот-ных средней полосы: тело по-

крыто шерстью, четыре ноги, кор-

мят малышей молоком, у хищников 

пасть с зубами. 

3. Побуждать детей узнавать на кар-

тинках, в игрушках диких животных 

(лису, волка, медведя, ежа, зайца, 

белку, лося и т. д.), называть их и их 

детенышей. 

4. Дать детям знания о некоторых 

особенностях: образа жизни диких 

животных (двигаются, едят, издают 

звуки, живут в лесу); о поведении 

животных средней полосы в осен-

ний период. 

5. Уточнять и систематизировать 

зна-ния детей о подготовке лесных 

живот-ных к зиме. 

6. Воспитывать у детей заботливое и 

бережное отношение к животному 

миру. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми «В мире 

животных». 

Сюжетно-роле-

вая игра «Зоо-

парк». 

Интерактивная 

игра по теме 

«Дикие живот-

ные» (для детей 

5-7 лет).  
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«Животные 

жарких 

стран» 

 

3 

 неде-

ля 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о животных жарких 

стран: внешнем виде, особенностях 

поведения и передвижения, образе 

жизни, жилище. 

2. Познакомить детей с обобщаю-

щими признаками животных жарких 

стран: четыре ноги, кормят малышей 

молоком, тело многих животных по-

крыто шерстью, у хищников пасть с 

зубами; слоны, бегемоты, носороги, 

крокодилы и т.д. не имеют на теле 

шерсти. 

3. Побуждать детей узнавать на кар-

тинках, в игрушках диких живот-

ных(слона, тигра, льва, жирафа, 

крокодила, бегемота и т. д.), назы-

вать их и их детенышей. 

4. Дать детям знания о некоторыхо-

собенностях: образа жизни диких 

животных (двигаются, едят, издают 

звуки, живут в лесу); о поведении 

животных средней полосы в осен-

ний период. 

5. Уточнять и систематизировать 

знания детей о подготовке лесных 

животных к зиме. 

6. Воспитывать у детей заботливое и 

бережное отношение к животному 

миру. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Интерактивная 

игра по теме 

«Животные 

жарких стран» 

(для детей 5-7 

лет).  

«Животные 

Севера» 

 

4  

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о животных Севера: 

внешнем виде, особенностях пове-

дения, передвижения, питания, об-

разе жизни. 

2. Познакомить детей с обобщаю-

щими признаками животных Севера: 

тело покрыто теплой шерстью, кор-

мят малышей молоком, у хищников 

пасть с зубами. 

3. Побуждать детей узнавать на кар-

тинках, в игрушках диких животных 

(слона, тигра, льва, жирафа, кроко-

дила, бегемота и т. д.), называть их и 

их детенышей. 

4. Дать детям знания о некоторых 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 
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 особенностях: образа жизни живот-

ных Севера: белого медведя, пинг-

вина, северного оленя, тюленя, мор-

жа.5. Формировать у детей элемен-

тарные представления о взаимосвязи 

и взаимодействии живых организ-

мов со средой обитания (живут в 

дикой природе; медведь накапливает 

жир).  

6. Познакомить с работой полярни-

ков – исследователей. 

7. Воспитывать у детей интерес к 

животному миру и бережное отно-

шение к животным. 

 

ДЕКАБРЬ – ГОД КОНЧАЕТ, ЗИМУ НАЧИНАЕТ. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Одежда» 

 

1  

неделя 

1. Формировать умение у детей 

устанавливать связь между погод-

ными условиями и выбором подхо-

дящей одежды и обуви в зависимо-

сти от сезона и явлений неживой 

природы (сильный ветер, дождь, мо-

роз и т.д.); сравнивать предметы 

зимней одежды для девочек и маль-

чиков (шапок,курток), выделение 

деталей одежды. 

2. Продолжать формировать у детей 

знания о назначении предметов 

одежды, о материале из которого 

они сделаны (ткань). 

3. Побуждать детей сравнивать зна-

комые предметы (варежки, куртки, 

платья и т.д.), подбирать предметы 

по тождеству (найди такой же, под-

бери пару).4. Продолжать знакомить 

детей с профессиями людей, кото-

рые изготавливают одежду. 

5. Побуждать детей брать на себя 

роли и участвовать в игровом взаи-

модействии. 

6. Воспитывать у детей бережное 

отношение к одежде, умение ухажи-

вать за ней. 

Сюжетно-роле-

вая игра «Ате-

лье». 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Интерактивные 

игры по теме 

«Одежда» (для 

детей 5-7 лет)  

«Обувь» 2 

неделя 

1. Продолжать формировать у детей 

представления об обуви людей, осо-

бенностях ее подбора в зависимости 

от сезона.  

2. Продолжать формировать у детей 

знания о назначении предметов обу- 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 
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ви, о материале из которого они сде-

ланы.  

3. Побуждать детей сравнивать зна-

комые предметы (тапки, сапоги, бо-

соножки и т.д.), подбирать предметы 

по тождеству (найди такой же, под-

бери пару).  

4. Продолжать знакомить детей с 

профессиями людей, которые изго-

тавливают обувь. 

5. Воспитывать у детей бережное 

отношение к обуви, умение ухажи-

вать за ней. 

Интерактивная 

игра по теме 

«Обувь» (для 

детей 5-7 лет). 

«Головные 

уборы» 

3 

 неде-

ля 

1. Продолжать формировать у детей 

представления о головных уборах 

людей и особенностях их подбора в 

зависимости от сезона. 

2. Продолжать формировать у детей 

знания о назначении головных убо-

ров, о материале из которого они 

сделаны.  

3. Побуждать детей сравнивать зна-

комые предметы, подбирать предме-

ты по тождеству (найди такой же, 

подбери пару и т.д.) 

4. Знакомить детей с профессией 

людей, которые изготавливают го-

ловные уборы. 

5. Содействовать возникновению у 

детей положительных эмоций от 

участия в совместной деятельности, 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и окружающим людям. 

6. Воспитывать у детей бережное 

отношение к головным уборам, уме-

ние ухаживать за ней. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Интерактивные 

игры «Что лиш-

нее?», «Найди 

пару», «Подбе-

ри головной 

убор» (для де-

тей 5-7 лет). 

«Новогодний 

праздник» 

4  

неделя 

1. Продолжать знакомить детей с 

культурными традициями праздно-

вания Нового года. 

2. Продолжать формировать пред-

ставление у детей об устном народ-

ном творчестве (песенки, потешки, 

сказки и др.). 

3. Познакомить детей с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек (матрешки, катушки, 

скрутки и т.д.). 

Мастерская де-

да Мороза. 

Новогодний 

праздник. 

 

Информация 

для родителей: 

«Как оградить 

ребенка от зло-

умышленни-

ков». 



166 
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  4. Продолжать формировать у детей 

эмоционально положительное от-

ношение к предстоящему новогод-

нему празднику. 

5. Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подго-

товке к празднику и его проведению, 

поощрять стремление преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

6. Создавать атмосферу эмоцио-

нально- го комфорта в группе; вос-

питывать у детей ценностное, бе-

режное отношение к играм и игруш-

кам. 

Информация 

для родителей 

«Безопасный 

новый год». 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

ЗИМНИЕ 

КАНИКУ-

ЛЫ 

 

1  

неделя 

1. Побуждать детей делиться впе-

чатлениями о событиях, происходя-

щих в детском саду (группе) с близ-

кими людьми и сверстниками. 

2. Организовывать с детьми все ви-

ды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, самообслужива-

ния и познавательно-

исследовательской, изобразитель-

ной, конструирования из разных ма-

териалов, музыкальной, восприятие 

художественной литературы и фоль-

клора, двигательной) вокруг темы 

Новый год и новогоднего праздника. 

3. Создавать атмосферу эмоцио-

нального комфорта в группе; воспи-

тывать у детей ценностное, береж-

ное отношение к игрушкам и играм. 

Альбом продук-

тивной деятель-

ности с детьми 

«Подарки Деда 

Мороза» 

ЗАГАДКИ ЗИМЫ. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Пришла  

красавица  

зима» 

 

2 

неделя 

1. Продолжать формировать у детей 

представления о зиме, умение уста-

навливать связь между погодными 

условиями и выбором подходящей 

одежды и обуви. 

2. Продолжать формировать у детей 

представления о явлениях живой и 

неживой природы в зимний период, 

деятельностилюдей в городе, селе. 

3. Формировать у детей первичный 

исследовательский и познаватель-

ный интерес через экспериментиро-

вание с водой, снегом и льдом.  

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 
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 4. Познакомить детей с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

5. Побуждать детей участвовать в 

уборке снега, изготовлении построек 

из снега, скалывании подтаявшей 

корки льда со скамеек на прогулоч-

ной площадке. 

6. Продолжать формировать у детей 

представления о безопасном поведе-

нии зимой. 

 

«Зимние иг-

ры и забавы» 

 

3 

неделя 

1. Формировать у детей элементар-

ные представления о зиме, об играх 

и развлечениях в зимний период. 

2. Формировать у детей представле-

ния о явлениях неживой приро-

ды(снегопад, холодный ветер, мороз 

и др). 

3. Формировать у детей исследова-

тельский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования со сне-

гом, водой, льдом. 

4. Продолжать формировать у детей 

партнерские отношения во время 

игр и забав на улице, создавать ат-

мосферу эмоционального комфорта 

в детском коллективе; воспитывать 

у детей ценностное. 

5. Формировать у детей представле-

ния о безопасном поведении на ули-

це в соответствии с изменениями в 

природе. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Развлечение на 

улице «Зимние 

забавы». 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

4  

неделя 

1. Формировать у детей представле-

ние о зимующих птицах, их приспо-

собленности к холодам. 

2. Продолжать формировать у детей 

представления об обобщающих при-

знаках птиц: тело покрыто перьями, 

есть два крыла, две ноги, клюв, 

птенцы появля-ются из яиц.  

3.Побуждать детей участвовать в 

изготовлении кормушек для птиц. 

4. Побуждать детей участвовать в 

игровом взаимодействии, формиро-

вать партнерские отношения в ходе 

совместной игры. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Интерактивная 

игра по теме 

«Зимующие 

птицы» (для де-

тей 5-7 лет). 
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  5. Побуждать детей бережно отно-

ситься к птицам, заботиться о них: 

подкармливать в зимний период. 

 

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ. 

 

«Знакомимся 

с профессией 

строитель» 

 

1  

неделя 

1. Формировать представление у де-

тей о строительных профессиях, 

трудовых действиях, предметах – 

помощниках и специальной технике.  

 2. Развивать у детей любознатель-

ность и интерес к данным професси-

ям.  

3. Учить детей отражать свои впе-

чатления о труде строителя в игро-

вой деятельности. 

4. Побуждать детей брать на себя 

роли и участвовать в игровом взаи-

модействии. 

5. Воспитывать в воспитанниках 

чувство признательности и уваже-

ния к труду взрослых. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Строитель-

ство». 

Настольное ло-

то«Строительны

е профессии и 

техника». 

 

«Какой  

бывает  

транспорт?» 

 

2 

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о городском транс-

порте: внешнем виде, его назначе-

нии и особенностях (пассажирский, 

специальный и грузовой).  

2. Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на улице, и в 

общественном транспорте, с элемен-

тами правил дорожного движения. 

3. Формировать у детей первичные 

представления о профессиях, свя-

занных с транспортом. 

4. Развивать познавательную актив-

ность детей, интерес к профессиям 

взрослых. 

5. Побуждать детей брать на себя 

роль и участвовать в игровом взаи-

модействии.  

6. Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения в детском коллек-

тиве, умение договариваться и ува-

жать мнение друг друга. 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Транспорт». 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

 

 

«Профессии 

на транспор-

те» 

3 

неделя 

1.Расширять и обогащать представ-

ления детейопрофессиях, связанных 

с транспортом. 

2. Развивать познавательную актив- 

Сюжетно-роле-

вая игра «По-

жарные на уче-

ниях». 
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ность детей, интерес к профессиям 

взрослых. 

3. Формировать у детей представле-

ния о необходимости трудовой дея-

тельности. 

4. Продолжать формировать у детей 

умение договариваться во время 

распре деления ролей и ходе игры, 

партнерские отношения в совмест-

ной игре. 

5. Воспитывать в воспитанниках 

чувство признательности и уваже-

ния к труду взрослых. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

«Защитники 

Отечества» 

 

4  

неделя 

1. Расширять и уточнять представ-

ления детей о вооруженных силах 

России. 

2. Донести до понимания детей, что 

вооруженные силы нужны для за-

щиты мирного населения от внеш-

ней угрозы, не для захвата террито-

рий других  государств. 

3. Продолжать знакомить детей с 

родами войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые, пограничные 

войска). 

4. Расширять гендерные представле-

ния детей, формировать у мальчиков 

стремление стать сильнее, выносли-

вее и смелее. 

5. Формировать у детей любовь к 

Родине, уважение к защитникам 

России. 

Стенгазета «С 

днем Защитника 

Отечества». 

Сюжетно-роле-

вая игра «Воен-

ные учения». 

МОЙ ДОМ, МОЯ СЕМЬЯ. 

М
А

Р
Т

 

«Семья, 

наши мамы и 

бабушки» 

 

1  

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о своей семье. 

2. Закреплять умение детей называть 

свое имя, фамилию, имена членов 

семьи. 

3. Продолжать формировать гендер-

ные представления детей о том, что 

мальчики должны внимательно и 

уважительно относиться к девочкам 

и женщинам; все члены семьи 

должны заботиться друг о друге. 

4. Побуждать детей участвовать во 

всех видах детской деятельности 

Сюжетно-роле-

вая игра «Се-

мья». 

Праздник вес-

ны. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 
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 (игровой, коммуникативной, само-

обслуживания и познавательно-

исследовательской, изобразитель-

ной, конструирования из разных ма-

териалов, музыкальной,  восприятие 

художественной литературы и фоль-

клора, двигательной), связанных с 

темой семьи, любви к маме, бабуш-

ке.  

5. Формировать у детей потребность 

радовать близких добрыми делами.  

6. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям. 

 

«Человек,  

части тела» 

 

2 

неделя 

1.Формировать начальные представ-

ления о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

2. Развивать представления у детей о 

своем внешнем виде и гендерных 

различий. 

3. Продолжать формировать у детей 

элементарные навыки ухода за сво-

им лицом и телом. 

4. Продолжать формировать у детей 

представления о здоровом питании, 

полезных и вредных продуктах. 

5. Побуждать детей называть свое 

имя и фамилию, говорить о себе в 

первом лице, высказываться о своем 

самочувствии. 

6. Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения в детском коллек-

тиве, умение договариваться и ува-

жать мнение друг друга. 

Выставка сов-

местной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Информация 

для родителей 

«Мы здоровыми 

растем». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поликлиника». 

«Квартира. 

Мебель» 

 

3 

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о предметах мебе-

ли, ее классификации, закреплять их 

узнавание и употребление в речи, 

пользоваться обобщающим словом - 

мебель.  

2. Продолжать формировать знания 

де-тей о назначении предметов ме-

бели, особенности строения, о мате-

риалах из которых они сделаны (де-

рево, металл, кожа, ткань, стекло).  

3. Познакомить детей с профессия-

ми, связанными с изготовлением 

мебели. 

 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Интерактивная 

игра по теме 

«Мебель» (для 

детей 5-7 лет). 
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М
А

Р
Т

 
 

 
4. Побуждать детей отражать свои 

впечатления в игровой и конструк-

тивной деятельности. 

5. Воспитывать у детей навыки без-

опасного использования предметов 

мебели в повседневной жизни, не 

ломать их. 

 

«Кухня.  

Посуда» 

 

4 

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о предметах посу-

ды, ее классификации, закреплять 

умение узнавать предметы посуды, 

употреблять в речи обобщающие 

слово – посуда. 

2. Продолжать формировать знания 

детей о значении этих предметов, 

особенностях строения о материалах 

из которых они сделаны. 

3. Познакомить детей с творческими 

профессиями, связанными с изго-

товлением посуды, видами росписи 

на посуде.  

4. Развивать интерес детей к изоб-

ражению элементов росписи на си-

луэтах в изобразительной деятель-

ности. 

5. Воспитывать у детей умение бе-

режного и безопасного использова-

ния посуды в повседневной жизни. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Интерактивная 

игра по те-

ме«Посуда» 

(для детей 5-7 

лет). 

МИР ВОКРУГ ТАК ИНТЕРЕСЕН. 

 

«Пернатые 

гонцы вес-

ны» 

 

1  

неделя 

1. Формировать представления де-

тей о перелетных птицах, их образе 

жизни, отличительных особенно-

стях, подвести к усвоению понятия 

«перелетные птицы». 

2. Познакомить детей с обобщаю-

щими признаками перелетных птиц: 

тело покрыто перьями, есть два 

крыла и две ноги, клюв, питаются 

насекомыми, птенцы появляются из 

яиц. 

3. Развивать у детей любознатель-

ность, познавательную активность, 

желание узнавать новое, поделиться 

своими знаниями с другими воспи-

танниками и близкими людьми.  

 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 
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4. Пробуждать детей сравнивать, 

обобщать, устанавливать простей-

шиепричинно-следственные связи, 

анализировать влияние смены вре-

менгода на жизнь птиц. 

5. Продолжать знакомить детей 

справилами поведения в природе: 

непугать птиц, делать кормушки для 

птиц, насыпать в нее зерна, ягоды, 

семечки. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Космиче-

ское путеше-

ствие» 

 

2 

неделя 

1. Формировать представления де-

тей о космическом пространстве, 

планетах, звездах. 

2. Продолжать формировать пред-

ставление о профессиях, связанных 

с космосом. 

3. Обогащать и активизировать иг-

ровую деятельность детей, развивать 

навыки детей брать на себя игровую 

роль, включать в игру дополнитель-

ных персонажей. 

4. Развивать любознательность, са-

мостоятельность, коммуникативные 

навыки при поддержке взрослых. 

5. Формировать уважение к людям 

осваивающим космическое про-

странство. 

Подвесная среда 

по теме «Кос-

мическое путе-

шествие». 

Интерактивная 

игра по теме 

«Космос». 

Выставка сов-

местных работ 

по теме «Кос-

мическое путе-

шествие».  

 

«Весна при-

шла и приро-

да ожила» 

 

3 

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления у детей о весенних изме-

нениях в неживой (припекает солн-

це, тает снег  и т.д.), и живой приро-

де: в растительном и животном ми-

ре. 

2. Формировать у детей умение 

сравнивать, обобщать, анализиро-

вать, устанавливать простейшие 

причинно - следственные связи сме-

ны времени года на растительный и 

животный мир. 

3. Побуждать детей участвовать во 

всех видах детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, само-

обслуживания и познавательно –

 исследовательской, изобразитель-

ной, конструирования из разных ма-

териалов, музыкальной, восприятие 

художественной литературы и 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

 
фольклора, двигательной), связан-

ных с темой весна. 

4. Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения в природе. 

 

«Цветы, пер-

воцветы» 

 

4 

неделя 

1. Формировать представления у де-

тей о многообразии цветов и видов 

первоцветов. 

2. Познакомить детей с особенно-

стями внешнего вида, среды обита-

ния цветов, особенностями выращи-

вания и ухода. 

3. Формировать умение у детей 

устанавливать простейшие причин-

но-следственные связи, обобщать 

полученную о цветах информацию и 

анализировать ее. 

4. Познакомить детей с профессией 

садовник.  

5. Развивать любознательность, са-

мостоятельность, коммуникативные 

навыки при поддержке взрослых. 

6. Формировать умение бережного 

ухода за растениями, правил пове-

дения в природе. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Интерактивная 

игра по теме 

«Цветы, перво-

цветы» (для де-

тей 5-7 лет).  

 

КАЛЕЙДОСКОП ОТКРЫТИЙ. 

М
А

Й
 

«Кто в воде 

живет?» 

 

1  

неделя 

1. Формировать представления де-

тей о морских и речных обитателях, 

об их характерных признаках: 

внешнем виде, строении, особенно-

стях питания, местах обитания. 

2. Познакомить детей с обобщаю-

щими признаками рыб: тело покры-

то чешуей, парные плавники, хвост, 

голова, два глаза, рот. 

3. Формировать представления де-

тей о  

труде рыболовецких судов, слажен-

ности в работе людей, работающих 

на них. 

4. Продолжать формировать у детей 

навыки поисково-исследовательской 

деятельности. 

5. Развивать любознательность, по-

знавательную активность, коммуни-

катив-ные навыки при поддержке 

взрослых. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Макет «Подвод-

ное царство». 

 



174 
 

 
«День  

победы» 

 

2 

неделя 

1. Формировать представления де-

тей о героях Великой отечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне. 

2. Формировать представления де-

тей о всенародном празднике – День 

победы, его значении для нашей 

страны. 

3. Познакомить детей с некоторыми 

монументами  посвященными геро-

ям Великой Отечественной войны в 

Санкт-Петербурге. 

4. Формировать у детей дух патрио-

тизма, любовь к Родине. 

Газета «Мы 

пом-ним, мы 

гор-димся!» 

 

 

«Как узнать 

насекомых?» 

 

3 

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставление детей о насекомых, об их 

характерных признаках: внешнем 

виде, строении, местах обитания. 

2.  Познакомить детей с обобщаю-

щими признаками насекомых: тело 

состоит из 3-х частей (голова, грудь, 

брюшко), два глаза, пара усиков, три 

пары ног, крылья. 

3. Развивать у детей любознатель-

ность, познавательную активность, 

желание узнавать новое, поделиться 

своими знаниями с другими воспи-

танниками и близкими людьми. 

4. Побуждать детей отражать сво-

ивпе-чатления в игровой, коммуни-

кативной, 

изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и двигательной дея-

тель- 

ностях в ходе режимных моментов. 

5. Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения в природе. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

 

 

«Чтоб в беду 

нам не по-

пасть ПДД 

должны мы 

знать» 

4 

неделя 
1. Расширение у детей общего кру-

гозора по проблеме безопасного по-

ведения на улицах, дорогах и в об-

щественном транспорте. 

2. Формирование у детей практиче-

ских умений пешеходов. 

3. Продолжать знакомить детей со 

значением дорожных знаков, 

научить понимать их схематическое  

Выставка сов-

местных работ 

потеме: «Чтоб в 

беду нам не по-

пасть ПДД 

долж- 
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изображение для правильной ориен-

тации на улицах и дорогах. 

4. Способствовать развитию у детей 

самостоятельности и умения рацио-

нально организовывать свою дея-

тельность в процессе дорожного 

движения. 

5. Воспитывать у детей отрицатель-

ное отношение к нарушителям норм 

поведения и правил дорожного дви-

жения 

 

 

«Волшебный 

город  

Петербург» 

 

5  

неделя 

1. Продолжать формировать пред-

ставления детей о родном городе, 

его названии – Санкт-Петербурге. 

2. Продолжать формировать у детей 

представление о доме как о месте, 

где живет семья. 

3. Дать детям представления о том, 

что в городе есть улицы, на которых 

стоят дома, проезжая часть по кото-

рой ездят машины. 

4. Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на улице, , 

светофором, надземным и подзем-

ным переходом. 

5. Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города, его культурой и традициями. 

6. Побуждать детей отражать свои 

впечатления в игровой, коммуника-

тивной, изобразительной, конструк-

тивной, музыкальной и двигатель-

ной деятельностях в ходе режимных 

моментов. 

7. Продолжать формировать у детей 

любовь к городу в котором жи-

вут,умение соблюдать правила по-

ведения в общественных местах, 

элементарные правила дорожного 

движения. 

Выставка сов-

местной про-

дуктивной дея-

тельности вос-

питателя с 

детьми. 

Лото «Виктори-

на по Санкт-

Петербургу». 

 

  



176 
 

 Приложение 2 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

разновозрастной компенсирующей группы «Капельки»  

Кален-

лендар

дар-

ный 

месяц 

Формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями  

воспитанников 

Информационно-

аналитические 

формы 

Познавательные 

формы 

Досуговые 

формы 

Наглядно-

информационные 

формы 
1 2 3 4 5 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Анкетирование 

для получения 

информации о 

вновь поступив-

ших детях «Ка-

ким я вижу свое-

го ребенка» 

Беседа «Закален-

ным стать - 

болезней не 

знать». 
 

Общее родительское 

собрание «Учебный 

год- новые перспек-

тивы развития воспи-

танников» 

«День добрых дел» 

(сбор макулатуры, 

сбор пластиковых 

крышечек от пище-

вых продуктов). 

Консультация «Что 

нельзя делать в пери-

од адаптации ребен-

ка?». 

Развлечение 

«По дороге 

без опасно-

сти» 

Размещение ин-

формации о ре-

жиме дня, рас-

пределении НОД 

в детском саду и 

т.д 

Информационная 

бюллетень «Па-

мятка велосипе-

диста». 

Онлайн-газета по 

теме «Безопас-

ность на улице и 

дома». 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Онлайн опрос 

«Удобные формы 

взаимодействия 

детского сада с 

семьями воспи-

танников». 

Беседа «Как по-

мочь ребенку в 

обучении куль-

турно-гигиени-

ческим навы-

кам?». 

Групповое родитель-

ское собрание «Вме-

сте растем и развива-

емся, опыта набира-

емся». 

Консультация «Про-

филактика гриппа». 

«Дни добры дел» 

(помощь в благо-

устройстве террито-

рии ГБДОУ). 

Праздник 

осени «Осен-

няя сказка». 
 

Фотовыставка в 

соц.сети 

WhatsApp «Что 

мы делали не 

скажем, а что 

сделали пока-

жем». 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Беседа «Как ре-

чевое общение в 

семье влияет на 

формирование 

речи ребѐнка». 

Консультация «Как 

помочь ребенку под-

готовиться к школе?» 

Конкурс сов-

местной дея-

тельности ро-

дителей с 

детьми «В 

мире живот-

ных». 

Наглядная ин-

формация «Зима 

пришла с мороза-

ми… А как одеть 

ребенка?». 

Стенгазета «С 

днем матери». 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Беседа «Пожар-

ная безопасность 

в новогодние 

праздники». 

Консультация «Игра 

как средство воспи-

тания дошкольни-

ков». 

 

Праздник 

«Новогодние 

приключе-

ния». 

Конкурс 

народной иг-

рушки 

Новогодняя стен-

газета 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 Беседа «Какие 

сложности воз-

никают при обу-

чении ребенка 

одеванию?» 

Консультация «Бы-

вают ли правильные 

и неправильные иг-

рушки?» 

Конкурс кор-

мушек для 

птиц 

Фотовыставка в 

соцсетях «Инте-

ресные моменты 

из жизни груп-

пы». 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Беседа «Ребенок 

и дорога» (со-

блюдение ПДД, 

необходимость 

использования 

автокресла и т.д.) 

Консультация «Раз-

витие мелкой мото-

рики в домашних 

условиях». 

«Дни добры 

дел»(сбор пластико-

вых крышечек от 

пищевых продуктов) 

 
Стенгазета «По-

здравляем муж-

чин». 

М
А

Р
Т

 Беседа«На кухне 

вместе с мамой – 

растем и развива-

емся!» 

Консультация «Сов-

местный труд ребен-

ка и взрослого» 

Праздник 

«Весенний 

праздник» 

Стенгазета «По-

здравляем наших 

мам и бабушек» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Беседа«Как вос-

питать у ребенка 

любовь к книге». 

«Дни добрых дел» 

(помощь в благо-

устройстве террито-

рии ГБДОУ) 

Консультация «Как 

отвечать на детские 

вопросы». 

 Фотовыставка в 

соцсетях «Мир 

вокруг так инте-

ресен» 

М
А

Й
 

Беседа «Подвиж-

ные игры на ули-

це для детей с 

ограниченными 

возможностя ми 

здоровья» 

«День добрых дел» 

(сбор макулатуры) 

Консультация «Куда 

сходить в выходной с 

ребенком?» 

Праздник «До 

свидание, дет-

ский сад!» 

Стенгазета «Ка-

лейдоскоп откры-

тий» 
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 Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дата про-

ведения 

 

Название собы-

тия/мероприятия 
Направление 

воспитатель-

ной работы 

работы  

Участники  

образовательных 

отношений 

 

Общее итоговое меропри-

ятие /результат 

01  

сентября 

Праздник «День 

знаний» 

 

познавательное Педагоги, воспи-

танники группы 

Размещение фотографий 

для родителей в социаль-

ных сетях по итогам про-

ведения праздника 

08  

сентября 

Международный 

день распростра-

нения грамотности 

познавательное Педагоги, воспи-

танники 5-7 лет 

Беседа «Говорим пра-

вильно» 

09 

сентября 

День рождения 

великого русского 

писателя Л. Н. 

Толстого  

(1828-1910) 

 

познавательное Педагоги-

воспитанники 

старшего до-

школьного возрас-

та 

Выставка книг писателя в 

группе, чтение литера-

турных произведений 

20-29 

сентября 

«Неделя безопас-

ности дорожного 

движения» 

Акции «Родитель-

ский патруль» 

«Без кресла – не 

поеду!» «Безопас-

ный маршрут: 

дом-детский сад-

дом» 

Социальное, 

познавательное 

Педагоги-

родители 

Педагоги-

воспитанники всех 

групп 

Родители-

воспитанники всех 

групп 

Размещение информации 

на сайте в разделе «до-

рожная безопасность» 

Беседы, игры с воспитан-

никами по теме ПДД 

27 

 сентября 

День воспитателя 

и всех дошколь-

ных работников 

Социальное, 

познавательное 

Педагоги-

воспитанники всех 

групп 

Размещение информации 

на сайте 

Изготовление открыток 

для поздравления со-

трудников ДОО 

01 

октября 

День пожилого 

человека 

Видеоролики «По-

здравляем бабу-

шек и дедушек»/ 

открытки своими 

руками 

Социальное, 

патриотическое 

Педагоги-

воспитанники 

Презентация лучших ро-

ликов на сайте 

Выставка открыток в 

группе 

01 

октября 

День музыки 

«Этот загадочный 

мир музыки» 

Этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

Музыкальный досуг, 

слушание  музыкальных 

произведений 

04 День животных «В 

мире диких жи-

Познаватель-

ное, 

Педагоги-

воспитанники 

Оформление книги ред-

ких животных нашего 
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октября вотных» социальное Родители-

воспитанники 

края 

15 

октября 

День математики 

«Игра Что? Где? 

Когда?» 

познавательное Педагоги-

воспитанники 

подготовительной 

группы 

Проведение игры в груп-

пе 

16 

октября 

День отца в Рос-

сии 

социальное Педагоги-

воспитанники 

Оформление поздравле-

ния в группе 

20 

 октября 

День повара По-

здравление работ-

ников пищеблока 

социальное Педагоги-

воспитанники 

Поздравление работни-

ков от групп 

Размещение информации 

на сайте 

20-30 

октября 

Осенний праздник 

в группе 

Этико-

эстетическое, 

физическое 

Педагоги-

воспитанники 

Родители 

Осенний праздник по 

расписанию 

31 

октября 

День рождения 

детского сада 

Познаватель-

ное, социальное 

Педагоги-

воспитанники 

Родители-

воспитанники 

Открытка-поздравление 

от каждой группы 

03 

ноября 

С.Я Маршак 135 

лет со дня рожде-

ния 

познавательное Педагоги-

воспитанники 

Выставка книг писателя в 

группе, чтение литера-

турных произведений 

04 

ноября 

День народного 

единства 

Социальное, 

познавательное 

Педагоги-

воспитанники 

Беседы в группе, инфор-

мация на сайте 

18 

ноября 

День рождения 

Деда Мороза 

Социальное, 

познавательное 

Педагоги-

воспитанники 

Составление групповых 

писем Деду Морозу 

21 

ноября 

Всемирный день 

приветствий 

социальное Педагоги-

воспитанники, ро-

дители-

воспитанники 

Групповые видео-

приветствия другим 

группам, сотрудникам, 

родителям 

27 

ноября 

День матери в 

России 

Социальное, 

Этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

Зарядка вместе с мамой 

30  

ноября 

День домашних 

животных 

познавательное Педагоги-

воспитанники 

Родители-

воспитанники 

Детско-родительский 

проект «Мой любимый 

питомец» 

03 

декабря 

Международный 

день инвалидов 

День Неизвестно-

го солдата 

Социальное, 

познавательное 

Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

09 

декабря 

День героев оте-

чества 

Социальное, 

патриотическое 

Педагоги-

воспитанники 

старших и подго-

товительных 

групп 

Мероприятия в группах, 

информация на сайте 

12 

декабря 

День Конституции 

Российской феде-

рации 

Социальное, 

патриотическое 

Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группах, 

информация на сайте 
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 Конкурс рисунков 

«Зимние спортив-

ные развлечения 

нашей семьи» 

Физическое, 

этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники, ро-

дители-

воспитанники 

Подведение итогов кон-

курса, размещение ин-

формации на сайте 

 Новогодний 

праздник в группе 

Этико-

эстетическое, 

физическое, 

трудовое 

Педагоги- родите-

ли-воспитанники, 

воспитанники-

родители 

Новогодние утренники 

по расписанию 

Конкурс «Елки празд-

ничный наряд!» (изго-

товление елочных игру-

шек) 

11 

января 

Международный 

день «СПАСИ-

БО». 

Социальное Педагоги-

воспитанники 

Воспитанники-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

17 

января 

День детских 

изобретений 

познавательное Педагоги-

воспитанники 

«Я изобретатель» (кон-

струирование, продук-

тивные виды деятельно-

сти) 

27 

января 

День полного 

освобождения от 

фашистской бло-

кады 

Патриотиче-

ское, познава-

тельное, соци-

альное 

Педагоги-

воспитанники, ро-

дители-

воспитанники 

мероприятия в группах. 

Досуг на музыкальном 

занятии. Возложение 

цветов к мемориалу в 

Парке Победы 

 Калейдоскоп про-

фессий 

Познаватель-

ное, трудовое 

Педагоги-

воспитанники, ро-

дители-

воспитанники 

«Кем я хочу быть». Ви-

деофильм 

2 

февраля 

День победы Во-

оруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в Сталин-

градской битве 

Познаватель-

ное, патриоти-

ческое 

Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

старшего дошкольного 

возраста (презентация, 

беседы) 

8 

февраля 

День российской 

науки. В этот день 

в 1724 году Петр I 

подписал указ об 

основании в Рос-

сии Академии 

наук 

познавательное Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

13-17 

февраля 

Неделя пожарной 

безопасности 

Познаватель-

ное, социальное 

Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

С/р игра «Я пожарныи  », 

беседы, минутки без-

опасности, д/игры 

21 

февраля 

Акция «День род-

ного языка» 

Познаватель-

ное, социаль-

ное, патриоти-

ческое 

Педагоги-

воспитанники 

Беседа в группах детей 

старшего возраста 

Конкурс чтецов «Я умею 

говорить» 

23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Патриотиче-

ское. социаль-

Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия, посвящен-

ные празднику, музы-
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ное кальный досуг, информа-

ция на сайте 

Выставка рисунков в 

группах 

 Масленичные гу-

ляния 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

Досуг, мероприятия в 

группах 

 Акция «Трудовой 

десант «Помогите 

зимующим пти-

цам» 

Трудовое, со-

циальное 

Педагоги-

воспитанники, ро-

дители-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

3-10 

марта 

неделя безопасно-

сти по ПДД 

Познавательное Педагоги-

воспитанники 

Беседы, продуктивная 

деятельность в группах 

8 

марта 

Международный 

женский день 

Этико-

эстетическое, 

социальное, 

трудовое, фи-

зическое 

Педагоги-

воспитанники, 

воспитанники-

родители 

Утренник по плану, ме-

роприятия в группе 

Выставка рисунков «Ма-

мочке любимой!» 

16 

марта 

День цветных ка-

рандашей 

Этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитатели 

Я – художник Выставка 

работ в группе 

18 

марта 

День воссоедине-

ния Крыма с Рос-

сией 

патриотическое Педагоги-

воспитатели 

Беседа в группах старше-

го дошкольного возраста 

22 

марта 

Всемирный день 

воды 

познавательное Родители-

воспитанники 

Детско-родительский 

проект «Вода вокруг нас» 

27 

марта 

Всемирный день 

театра 

Этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

показ театрализованных 

представлении  

21-27 

марта 

всероссийская не-

деля финансовой 

грамотности 

познавательное Педагоги-

воспитанники 

старшей и подго-

товительной групп 

презентации, д/игры, с/р 

игры 

21-27 

марта 

Неделя музыки 

для детей и юно-

шества 

Этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

Досуг, музыкальная гос-

тинная 

1 

апреля 

День смеха 

День рождения 

композитора и пи-

аниста С.В. Рах-

манинова 

День птиц 

Социальное 

Этико-

эстетическое, 

познавательное 

Трудовое, эти-

ко-эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группе,  

Досуг музыкальный 

 

2 

апреля 

Международный 

день детской кни-

ги 

Познаватель-

ное, социаль-

ное, этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

«Книжкина больница»- 

средняя группа 

«Моя любимая книга» - 

старший возраст 

Акция «Подари книгу 

другу» (выставка книг в 

музыкальном зале) 

6 

апреля 

Международный 

день спорта 

физическое Педагоги-

воспитанники 

Спортивные соревнова-

ния «Весенняя капель» 
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(дата согласовывается) 

7 

апреля 

Всемирный день 

здоровья 

физическое Педагоги-

воспитанники 

Игра по станциям «Будь 

здоров!» 

12 

апреля 

Всемирный день 

космонавтики 

Познаватель-

ное, трудовое, 

этико-

эстетическое, 

патриотическое 

Педагоги-

воспитанники, ро-

дители-

воспитанники 

Выставка творческих ра-

бот «Космос глазами де-

тей» 

18 

апреля 

Международный 

день памятников 

Познаватель-

ное, патриоти-

ческое 

Родители-

воспитанники 

Выставка семейных фо-

тографий «Памятники и 

исторические места 

Санкт-Петербурга» 

22 апреля Международный 

день Земли 

Социальное, 

познавательное, 

трудовое 

Педагоги-

воспитанники, ро-

дители-

воспитанники 

«Чудеса из мусорной 

корзины» выставка дет-

ско-родительских работ 

Экологическая акция 

«День земли» (беседы, 

продуктивная деятель-

ность, трудовая деятель-

ность) 

апрель Субботник трудовое Педагоги-

родители-

воспитанники 

Акция «Субботник вме-

сте с детьми» 

7 

мая 

День рождения 

П.И. Чайковского 

(1840-1893), рус-

ский композитор, 

дирижер 

Познаватель-

ное, этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

Музыкальный досуг, 

слушание произведений в 

группах 

9 

мая 

День Победы со-

ветского народа в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотиче-

ское, социаль-

ное, познава-

тельное 

Педагоги-

воспитанники, ро-

дители-

воспитанники 

Музыкальный досуг, ме-

роприятия в группах 

Акция «Я горжусь своим 

прадедушкой» 

13-21 

мая 

Неделя безопасно-

сти дорожного 

движения 

познавательное Педагоги-

воспитанники 

Беседы в группах, спор-

тивное мероприятие 

18 

мая 

Международный 

день музеев 

Этико-

эстетическое 

Педагоги-

родители-

воспитанники 

«Мини-музей в нашей 

группе» 

24 

мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Социальное, 

познавательное 

Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

старшего возраста 

27 

мая 

День рождение 

Санкт-Петербурга 

Познаватель-

ное, патриоти-

ческое, этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

«Любимый город» Меро-

приятия в группах  (бесе-

ды, продуктивная дея-

тельность) 

май Выпускной «До 

свидания, детский 

сад» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 

Педагоги-

родители-

воспитанники 

Музыкальный праздник 

в течении Сбор макулатуры Трудовое Педагоги- Сбор макулатуры на тер-
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 Приложение 4 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Учебно-методический комплекс 

1. Авдеева Н.Н., .Князева О.Л.  «Безопасность»,  «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г -

144с. 

2. Аверина  И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», М: 

Айрис – пресс, 2005г –   144с. 

3. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» /Методическое пособие по формирова-

учебного 

года 

воспитанники-

родители 

ритории  сада и с привле-

чение родителей беседа в 

группе «вторая жизнь 

бумаги» 

1  

июня 

Международный 

день защиты детей 

Физическое, 

оздоровитель-

ное, социальное 

Педагоги-

воспитанники 

развлечение «Пусть все-

гда будет солнце», 

«Мыльные пузыри», «Мы 

рисуем на асфальте…» 

6  

июня 

Конкурс «Сами 

сеем, сами садим» 

Трудовое, эти-

ко-эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

Смотр-конкурс цветни-

ков 

6  

июня 

день рождения ве-

ликого русского 

поэта А.С. Пуш-

кина (1799-1937) 

День русского 

языка 

Патриотиче-

ское, познава-

тельное, этико-

эстетическое 

Педагоги-

воспитанники 

Чтение произведений, 

беседа, викторина 

9 

июня 

Международный 

день друзей 

Социальное Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

10 

июня 

Всемирный день 

мороженого. 

 

Познавательное Педагоги-

воспитанники 

Беседа «Откуда берется 

мороженое» 

12 

июня 

День России Патриотиче-

ское, познава-

тельное 

Педагоги-

воспитанники 

групп старшего 

возраста 

Беседы, презентация 

19 

июня 

День отца Познаватель-

ное, социальное 

Педагоги-

воспитанники 

Мероприятия в группах 

22 

июня 

Памятная дата 

России: День па-

мяти и скорби - 

день начала Вели-

кой Отечествен-

ной войны 

Патриотическое 

, познаватель-

ное 

Педагоги-

родители-

воспитанники 

подготовительных 

групп 

Акция «Свеча памяти», 
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