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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

1.1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитателей группы для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее ТМНР) №1 «Капитошки» ГБДОУ детский сад № 20 

Московского района Санкт-Петербурга, разработана в соответствии с основными 

нормативно – правовыми документами: 

 

- с Федеральным  государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями);   

далее – ФГОС  ДО  

 с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

(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 здоровья»),  

далее – ФАОП ДО 

  
 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании 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 

здоровья» 

 Постановления 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 обитания", (с 

изменениями на 30 декабря 2022 года); 

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
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
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
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 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 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 

организациях, 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 

дошкольного 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 

утверждении федерального государственного   образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с изменениями); 

  Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования (опубликован 26 декабря 2022 

г.),; 

– Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ Мин 

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

  Национальный проект «Образование»; 

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

Российской Федерации на период до 2030 года 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 

 

Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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
https://minstroyrf.gov.ru/docs/14598/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/14598/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/14598/
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1.1.1. Пояснительная записка  
 

Целью реализации программы является:  
 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья, 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
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1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию 

Программы. 

 
 Программа построена в соответствии со Стандартом на следующих принципах: 

 

Основные принципы формирования программы 

 

1. Поддержка   разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 
Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с ТМНР: 

 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития 

для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на 

любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития. 

2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт имеют 

ведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообраза мира" у 

ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 

технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, 

чувствительных областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей 

как основы развития высших психических функций. 

4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования умственных 

действий. 

5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую 

деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные 

способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа 

познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у обучающихся и 

теория социальной компенсации. 

8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и 

медицинских мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалида (далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в 

образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-
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педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния 

психического и физического развития. 

10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 

коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), 

патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического 

развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 

обучающихся со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных 

невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 

символизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам или 

барельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами и 

фразами, устной, дактильной речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у 

обучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, 

механизмов компенсации, так и для развития функциональных возможностей 

анализаторов, коррекции нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и 

ребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при 

постепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от 

совместной деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности 

ребенка с помощью или под контролем педагогического работника. 

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, 

что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 

процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально 

возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 

заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТМНР 

дошкольного возраста; 

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

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ТМНР. 
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Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом 

возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

подходе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 

моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для организации свободной 

деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ЛФК, АФК. 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

множественными нарушениями развития.     

Разновозрастную группу №3 «Капитошки» посещают дети 3-7 лет с тяжелыми 

множественными нарушениями развития.        

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей 

используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», дети, 

которые имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной 

природы, т.е. относятся к первичным и вторичным. 

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными нарушениями 

развития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей могут иметь 

место различные степени интеллектуальной недостаточности и вариативность нарушений 

других органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой стороны, при 

любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться динамика психического и 

социального развития, а также ее отсутствие. Важная отличительная характеристика детей 

этой группы – это как раз многообразие и своеобразие вариантов развития, что не 

позволяет их рассматривать внутри других категорий детей, а указывает на объединение в 

особую группу психического развития. 

Термин «тяжелые множественные нарушения в развитии» появился в отечественной 

специальной психологии и коррекционной педагогике достаточно давно (в середине XX 

века) для обозначения категории детей, имеющих одновременно несколько нарушений 

функционирования систем организма: головного мозга или центральной нервной системы, 

зрительной, слуховой, двигательной – при этом природа этих нарушений могла быть 

совершенно различной, от органической или врожденной, в том числе наследственной и 

генетической, до приобретенной (Т.А. Басилова, Л.Б. Баряева, Г.П. Бертынь, М.Г. 

Блюмина, Л.А. Головчиц, М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко,Е.Т. Логинова и др. ). 

В настоящее время данный термин чаще всего используется в отношении детей с 

генетической патологией, с тяжелыми органическими поражениями ЦНС, следствием 



9 
 

которых является недоразвитие познавательной деятельности различной степени тяжести, 

значительные сенсорные или двигательные нарушения. 

Ведущее место среди причин, вызывающих тяжѐлые множественные нарушения развития 

у детей, занимает патология центральной и периферической нервной системы, 

возникающая вследствие воздействия на плод различных патогенных факторов во время 

оплодотворения, внутриутробного созревания или родов (Л.О. Бадалян, Ю.И. Барашнев, 

Ю.Е. Вельтищев). Дети с поражением нервной системы различной этиологии и степени 

тяжести составляют около 50% новорожденных с проблемами здоровья. При этом 70-80% 

поражений нервной системы вызвано патогенным воздействием ряда факторов 

перинатального периода (Л.М. Хабарова). 

Состояние работы центральной нервной системы является одним из наиболее значимых 

факторов, определяющих дальнейшее психическое развитие ребенка. Именно поэтому 

нарушение функционирования нервной системы относятся к одной из основных причин 

инвалидизации детского населения, что вызвано тем, что ЦНС является главным 

регулятором интегративных реакций организма, обеспечивающих адаптацию к 

изменяющимся условиям внешней среды. Именно сочетанное поражение центральной 

нервной системы становится причиной возникновения множественных нарушений в 

развитии у детей. 

Сочетанное поражение центральной нервной системы и, как следствие, тяжелые 

множественные нарушения развития в большинстве случаев вызваны воздействием ряда 

патогенных факторов на детский организм в период закладки и/или внутриутробного 

созревания. Причем последствия поражения нервной системы в виде нарушений 

познавательного (когнитивного) развития, ограничений движения, восприятия и 

обработки сенсорной информации относят к первичным, т.к. они вызваны или 

непосредственно определяются особенностями и характером функционирования 

конкретного органа или системы, в том числе центральной нервной системы. При 

множественных нарушениях развития чаще всего наблюдаются следующие психические 

отклонения: негативизм к воздействию сенсорных стимулов, пассивность, трудности 

ориентировки в окружающей среде, избирательность в контактах и проблемы 

коммуникации – которые имеют вторичную социальную природу и их появление вызвано 

множественными нарушениями функционирования организма (И.А. Аршавский, Т.А. 

Басилова, Л.С. Выготский, А.П. Гозова ) 

  

 

          

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР. 

 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических 

работников и основную направленность содержания обучения. Психологические 

достижения, которые выбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся с ТМНР, 

являются результатом и могут появиться только в процессе длительного 

целенаправленного специальным образом организованного обучения. 

 

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой активности: 
1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или насыщения, 

дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 

общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании 

происходящего вокруг; 

3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций в 

процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

4) умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе лежа на 

спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной интенсивности 

на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на анализаторы со 

снижением функциональных возможностей; 

6) поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, 

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

7) при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и интереса к 

нему; 

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

(ласковая интонация речи, произнесѐнная непосредственно у детского уха, стимулов 

высокой или средней интенсивности); 

11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, 

обследование губами и языком; 

12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как средства 

информирования педагогического работника о своем физическом и психологическом 

состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта и 

дискомфорта; 

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 

эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

 

Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 
1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 
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3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование педагогического 

работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеиспускания 

изменением мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе общения 

со педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 

длительных положительных эмоциональных реакций; 

7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных моторных 

актов; 

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать препятствия 

и положительно реагировать на них; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 

развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии 

или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на 

них в процессе общения со педагогическим работником по поводу действий с игрушками; 

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 

актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 

манипуляции со знакомыми игрушками; 

14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, что 

запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или социального 

действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со педагогическим 

работником; 

16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим 

работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки 

звуков речи (по подражанию и по памяти); 

20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или перцептивных 

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять 

действия или находить предмет путем ориентировки на знаковый эталон, либо после 

демонстрации действия педагогическим работником. 

 

Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой; 

2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с помощью 

ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) на небольшие 

расстояния; 

3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, привлечение 

внимания педагогического работника с помощью доступного коммуникативного способа, 

фиксация произошедшего в виде социального знака; 
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4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 

согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение 

действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно за 

педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий и 

их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со педагогическим 

работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуникативным 

способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, 

фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения ранее 

освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной 

позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий вовремя вертикализации с поддержкой; 

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения педагогического работника; 

16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе звуковой и 

слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, применение их с 

учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогических 

работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-

практической деятельности; 

19) выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" социально 

приемлемым способом; 

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии и 

потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 

22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых 

ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

 

Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 

выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, 

усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных 

средств коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 

лишних предметов при выполнении задания; 

5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной 

форме; 
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6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 

состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и речи; 

8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки во 

внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения - 

"Я", "Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой"; 

14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 

(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, 

правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, в 

том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

 

 

 

1.1.5 Педагогическая диагностика достижения  

планируемых результатов 
 

 

         Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

          Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включает в себя 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года, в ходе 

наблюдений за поведением детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, 

активностью в свободной и специально организованной деятельности. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 
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сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого). Задачи обследования – выявить 

индивидуальные особые образовательные потребности каждого ребенка, определить 

формы обучения (занятия – индивидуальные, фронтальные, занятия в малой группе), а 

также оценить эффективность педагогического воздействия для дальнейшего 

планирования коррекционной помощи. 

 

Диагностическая карта группы «Капитошки» ориентирована на базовые разделы 

программы Г. Н. Лавровой, Н. А. Тулуповой, Ю. М. Заболотневой  «Педагогическая 

диагностика детей с тяжелыми множественными нарушениями развития: методические 

рекомендации по проектированию адаптированной основной образовательной программы 

(АОП) (Челябинск, 2021) и предназначенной для детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта. В представленной педагогической диагностике на первый план 

выходит изучение уровня сформированности у ребенка основных линий развития 

(социальной, физической, познавательной), а также степень развития ведущей и 

типичных видов деятельности, характерных для каждого конкретного возраста. 

 

 

 

1.2 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами (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 

позитивной 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 

систему условий социализации   и индивидуализации детей. 

 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Принципы и подходы к формированию и реализации программы. Планируемые 

результаты освоения Программы 
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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 

образовательная 

область 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Направления 

программы 

воспитания 

Патриотическое 

направление, духовно – 

нравственное направление 

Социальное направление 

воспитания, Физическое и 

оздоровительное  направление 

воспитания 

Возрастная 

аудитория 

5 – 7 лет 3 – 7 лет 

Пояснительная 

записка 

 

Программа позволяет 

формировать оптимистичное 

отношение к окружающему, 

обеспечивает позитивное 

эмоциально-личностное и  

социально-нравственное 

развитие на основе духовно-

нравственных ценностей 

российского народа, 

исторических и национально-

культурных традиций.    

Программа ориентирована на 

знакомство детей с различными 

сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, 

своеобразия домашних и 

бытовых условий местности. 

В содержание включено шесть 

разделов: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье 

ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города».  

Цель: Приобщение детей  старшего 

дошкольного возраста к 

моральным ценностям 

человечества. 

Воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в 

различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое 

поведение.  

Задачи: 1. Формировать нравственное 

сознание и нравственное 

поведение через создание 

воспитывающих ситуаций, 

2. Знакомить  с принятыми 

нормами и правилами 

Сформировать у ребенка навыки 

адекватного поведения в 

различных непредвиденных и 

стандартных ситуациях. 



16 
 

поведения, формами и 

способами общения.   

3. Формировать  начальные 

представления об истории 

своей страны, о судьбах ее 

многонационального народа, 

его победах и достижениях 

Принципы и 

подходы: 

 принцип индивидуализа-

ции, учета возможностей, 

особенностей развития и 

потребностей ребенка; 

 принцип признания ребенка 

участником образователь-

ных отношений; 

 принцип поддержки 

детской инициативы и 

формирования 

познавательных интересов; 

 принцип интеграции усилий 

педагогов и специалистов; 

 принцип комплексности и 

доступности материала, 

соответствия требований 

методов, приемов и условий 

образования 

индивидуальным и 

возрастным особенностям 

детей; 

 принцип систематичности и 

взаимосвязи материала; 

 принцип постепенности 

подачи материала. 

 принцип развивающего 

образования;  

 принцип научной 

обоснованности и 

практической применимости  

 принцип соответствия 

критериям полноты, 

необходимости и 

достаточности  

 принцип обеспечения 

единства воспитательных, 

развивающих и обучающих 

целей и задач 

 принцип непрерывного 

образования не только в 

рамках занятий, но и при 

проведении режимных 

моментов; 

 принцип построения 

образовательного процесса в 

различных видах 

деятельности и активностях 

ребенка; 

 принцип соблюдения 

преемственности между 

всеми возрастными группами 

и между детским садом и 

начальной школой. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

парциальной 

программы: 

 ребенок знает, в какой 

стране живет 

 знаком с 

государственными 

символами России 

 имеет представление о 

некоторых исторических 

событиях в жизни своей 

страны 

 соблюдает элементарные 

правила поведения в детском 

саду, я на улице, в транспорте, 

правила дорожного движения;  

 различает и называет 

специальные виды транспорта 

(«скорая помощь», 

«пожарная», «полиция»), 

объясняет их назначение;  
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 проявляет уважение к 

защитникам Отечества 

 понимает значения сигналов 

светофора; 

 узнает и называет некоторые 

дорожные знаки;  

 различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра»; 

 знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, 

бережного отношения к 

окружающей природе); 

 знает правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

Ссылка на 

парциальную 

программу 

https://detstvo-

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

q5xvcbdbmz9m56hqol11ffmju

vxqp.pdf  

https://old-

firo.ranepa.ru/navigator-

programm-do 

Q-код 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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II. СОДРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей детей с ОВЗ 

раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

             5. Физическое развитие 

При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические 

достижения, степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их 

структуру, индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 

обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. В связи с 

разновозрастным контингентом детей (от 3 до 7 лет) и на основе результатов 

педагогической диагностики социально-личностного развития воспитанников, детей 

группы условно поделили на две подгруппы (младшая и старшая). При общности 

названий образовательных ситуаций содержание образовательной работы, каждой из 

подгрупп, направлено на разностороннее развитие каждого ребенка в группе во всех видах 

деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, предоставленными в пяти 

образовательных областях. 
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Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне ограничено и без 

эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного 

развивающего взаимодействия и сотрудничества с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями) практически невозможно. В сотрудничестве с 

ними в процессе специально организованного практического контакта с окружающей 

средой развиваются восприятие, мышление и речь ребенка, становится возможным его 

знакомство с культурой. Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление 

необходимого потока сенсорной информации и возможность практического контакта 

ребенка с окружающей средой, а значит ее познания и накопления разнообразного 

чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, что деление 

образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой из них 

взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает 

содержательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубо 

индивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

2. Программный материал каждой из пяти образовательных областей изложен с учетом 

универсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым 

каждый последующий этап психического развития характеризуется более совершенными 

и результативными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, а их появление 

становится возможным благодаря наличию и преобразованию психологических 

достижений предыдущего этапа развития. Определенная степень физиологической 

зрелости организма, последовательность созревания различных зон и областей коры 

головного мозга лежат в основе сложного психофизиологического механизма, 

определяющего высокую чувствительность и сензитивность ребенка к разного рода 

воздействиям и появлению характерных для данного возраста психологических 

достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в частности реализация в 

процессе обучения содержания ниже или значительно выше актуальных психологических 

возможность ребенка, как и механическая ориентировка на возрастные нормативы не 

способствуют оптимальной реализации психологического потенциала обучающихся. 

3. Успешная реализация этого процесса становится возможной только при наличии 

систематического эмоционально-развивающего общения педагогического работника с 

ребенком, в ходе которого реализуется целенаправленное обучение и развивается 

способность к подражанию, создаются условия для многократного повторения увиденных 

им верных эталонов действий педагогического работника с предметом. Именно благодаря 

подражанию и повторению происходит усвоение культурно-исторического опыта, 

накопленного человечеством, и овладение социальными действиями и деятельностью в 

окружающей среде, внутри которых вырастает и развивается мышление. Подражание 

служит основой усвоения речи (жестовой, вербальной или дактильной) и знаково-

символической функцией мышления. 

4. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения является 

содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно 

реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этом 

учитывать внешние условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельности 

необходимые изменения. Способность ребенка решать практические задачи путем 

применения вспомогательных средств и предметов, различных схем деятельности, то есть 

за счет выполнения умственных действий или познавательной деятельности, является 
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конечной целью дошкольного образования обучающихся с ТМНР. 

5. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические 

достижения, степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их 

структуру, индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

 

 

 

 

2.1.1.1 Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

 
 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на 

формирование у обучающихся с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных 

способов взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми, предметным 

миром, природой, Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной 

основы родственных и социальных отношений между людьми; становление 

самостоятельности и целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-

личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной 

жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; овладение игровой и 

продуктивными видами деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 
1) формирование биологического ритма и положительного отношения к разнообразным 

сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям при выполнении 

педагогическим работником гигиенических процедур и режимных моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна и 

бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во впечатлениях 

и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов высокой интенсивности 

на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону 

лица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в различных ситуациях 

(гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 
9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к переменам в 

окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое воздействие со 

стороны родителей (законных представителей), педагогического работника; 

11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении комфорта и 

дискомфорта, 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

13) формирование потребности в контакте с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником. 
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Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. 

 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период направлена на: 

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя руками, 

использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, в том числе при 

приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать 

педагогического работника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой 

кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой 

текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического 

работника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи 

педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам 

среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство 

ощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью 

зрения (при снижении); 

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 

педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

7) формирование дифференцированных способов информирования педагогического 

работника при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе при 

возникновении желания до или при появлении неприятных ощущений после акта 

дефекации и (или) мочеиспускания; 

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми совместных 

действий; 

9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником в 

процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

10) формирование умения реагировать на свое имя; 

11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделенной 

деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", предметно-игрового 

взаимодействия); 

12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и познавательной 

активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 

тактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, в том числе указательного жеста рукой. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 
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 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником в 

процессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и 

игровых ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 

3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из нее, делать 

глоток; 

4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 

действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании 

изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 

педагогического работника с предметами; 

7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию; 

8) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огорчаться 

запрету; 

9) формирование понимания значения социального жеста, показанного педагогическим 

работником в устно-жестовой форме; 

10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию педагогического 

работника и согласовывать свои действия с его действиями; 

11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как 

предпосылка осознания себя; 

12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь 

в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 

изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 

педагогического работника, отражение его за счет изменения поведения и мимики, 

выражение привязанности и любви социальными способами; 

15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и 

информирования о своих желаниях социальными способами; 

16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (внимание, направленное на другого 

ребенка, положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия 

положительного характера, направленные на другого ребенка); 

17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с 

различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 

18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника за счет 

осуществления исследовательских движений рук, в том числе умение находить 

определѐнную часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 

19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого 

результата, похвале со стороны педагогического работника. 
 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период направлена на: 
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1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и 

другими детьми; 

2) развитие навыка партнѐрского взаимодействия и делового сотрудничества с 

педагогическим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой); 

5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 

6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой 

посуду (при наличии двигательных возможностей); 

7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) 

мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях; 

13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих 

действий с действиями партнѐра; 

14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического 

работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, 

прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций; 

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в 

доступной коммуникативной форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и 

интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

педагогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, 

брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

 

 

 

 

2.1.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Образовательная область "Познавательное развитие" предполагает развитие сохранных 

функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в 

непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти 

(накопление образов-восприятия), формирование способности обобщать и анализировать 

сенсорный опыт, овладевать социальными способами познания и умственными 

действиями в качестве основных интеллектуальных операций и базы для появления более 

совершенных форм мышления. 
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Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 

контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия 

(накопление опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 

прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, 

рассматривание или изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) и новыми педагогическими работниками, 

продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 

тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную 

зону тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда 

в место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям 

ребенка); 

8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу 

педагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 

9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком 

звука из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 
13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с целью 

извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку педагогического работника, 

затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее воздействие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 

возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорных стимулов. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования предметных 

действий. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период направлена на: 

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом и 

на удалении от него; 

2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышенной 

громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, металлофон) и 

речевых сигналах обычной громкости и произносимые шѐпотом (папапапа, пупупупуу, 

ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука; 
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3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на 

слух его направление при расположении справа - слева - сзади - спереди; 

4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 

ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение тембра, 

интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого звучания 

голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной 

громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 

специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или 

тактильных и (или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с 

двумя близко расположенными игрушками; 

10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 

предметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления 

практических проб или перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты в 

зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный); 

12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров 

предметов; 

13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 

предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 

дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), 

педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии 

выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля 

восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 

18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной с педагогическим 

работником деятельности, то есть развитие имитации. 
 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР 

в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении 

игровых действий и предметной деятельности; 

4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при выраженных 

нарушениях слуха - из 2-3); 



26 
 

6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 

7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), 

педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по имени 

(для обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без 

них); 

9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 

результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, 

подводить итог и давать оценку результату; 

11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, 

закрывание; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их 

смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения 

реализовывать их по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между 

предметами; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, 

за счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 

свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 

разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

17) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и кубики); 

18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических 

проб и ориентировки на образ предмета; 

19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных 

действий; 

20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 

пространстве; 

21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и 

свойствам материала); 

22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в 

кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении); 

23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издают 

при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах 

столовой, медкабинета); 

26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 

(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо 

знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного 

зрения). 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 
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Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и их 

отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - по 

длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

"одинаково"; 

13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах 

деятельности; 

15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение 

помещений доступным коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению игрушек и 

других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, 

впереди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", а затем исходя из 

положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 

25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при 

затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 

частей (при наличии остаточного зрения); 
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27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, 

завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде 

 

 

2.1.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя формирование таких 

социальных способов контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и 

альтернативные формы коммуникации, а также совершенствование звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с произведениями детской литературы. 

 
Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на них 

пищи; 

4) формирование невербальных средств общения; 

5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-вибрационной 

основе; 

6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником; 

7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, изменениям 

интонации и силы голоса. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. 

 
 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 

1) привлечение внимания к партнеру по общению; 

2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, при выполнении гимнастики и 

действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и пассивной 

артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

6) формирование умения различать интонации педагогических работников, подкрепляя это 

соответствующей мимикой, звуком; 

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или изменения 

поведения по речевому или тактильному обращению педагогического работника; 

8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников с помощью 

интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знакомые и новые 

речевые звуки, слоги; 
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10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной 

игровой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов и 

мимических проявлений; 

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 

педагогического работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 

6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

7) стимулирование элементарных речевых реакций; 

8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, 

барельефом); 

10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов во 

фразе из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай 

мяч. Миша стоит (сидит, идѐт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать 

верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать 

рот; 

20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, умения 

звать педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 
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 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

3) стимулирование потребности использовать при общении со педагогическим 

работником или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые 

высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, 

письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу 

в шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и а___, ту и 

тутуту. 

8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 

9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, произносимые 

тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, бубен; игра с игрушками с 

произнесением слогосочетаний; 

10) различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, словосочетаний и 

фраз; 

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким 

голосом); 
12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: 

ПАпа, паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

15) определение на слух направления звука, источник которого расположен справа - слева 

- сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с 

сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов 

в слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, 

п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей 

его письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что 

это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? Какой 

формы? Что с ним делают?); 

23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги: 

верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 
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24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, левая 

рука и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я 

иду вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 

форме. 

 

 

2.1.1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" в данной программе 

представлена музыкальным воспитанием и следующими видами продуктивной 

деятельности: лепка, аппликация, конструирование, рисование. 

Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных занятиях, так 

и в другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным направлением работы 

является формирование продуктивной деятельности на занятиях лепкой и аппликацией, 

конструирования и рисования. Изобразительная деятельность оказывает влияние на самые 

различные стороны психического развития. При выполнении данной деятельности перед 

ребенком встает конкретная практическая задача, требующая определенного уровня 

развития мышления, знаний и умений. Первым этапом обучения обучающихся 

изобразительной деятельности является умение обследовать реальный предмет, 

следующим этапом - изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, 

затем - обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. 

В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет осязательное 

восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной деятельности 

является лепка, цель которой - подвести ребенка к пониманию возможности изображения 

реального предмета. В лепке реальный объемный предмет предлагается в объемном 

изображении. В процессе обучения лепка способствует формированию точных образов 

восприятия, а также развитию согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой 

моторики. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, пению 

близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих обучающихся 

на тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии с 

помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 

сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. 
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 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период направлена на: 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкости 

поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музыкальным 

ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание 

знакомых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быстро или 

медленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и поведением 

педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в 

соответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни; 

8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 

 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие" в период формирования предметной деятельности, позволяет структурировать 

ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, 

конструирование. 

          В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления 

работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки, 

накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, 

маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

8) формирование умения информировать педагогического работника о своем 

предпочтении определенного музыкального произведения или игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных 

возможностей. 

           В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 

2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 
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3) знакомство со свойствами пластилина; 

4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение или 

разъединение, раскатывание; 

5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

           В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в виде 

аппликации; 

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка 

безопасной работы с ними; 

4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или разъединение); 

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника при 

выполнении аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

         В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, цвет 

предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения, 

взаимосвязи между собой; 

2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с 

реальным объектом; 

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 

5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, 

черкания; 

6) формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или внизу, сбоку. 

          В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, 

способом соединения деталей; 

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей 

конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы 

доступным коммуникативным способом; 

3) формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 

4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям педагогического работника; 

5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое 

развитие" в период формирования предметной деятельности, также позволяет 
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структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, 

рисование, конструирование. 

          В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, 

бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки) и способом 

игры на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при 

звучании знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах разных 

музыкальных ритмов; 

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 

коммуникативной инструкции; 

11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

          В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 

3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному 

их выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 

7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

      В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на 

плоскость согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического 

работника; 
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6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

       В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) развитие графических навыков; 

2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку; 

4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за 

рамки рельефного контура; 

5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям педагогического работника; 

6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

7) формирование умения рисовать по образцу; 

8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

педагогического работника; 

9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других обучающихся 

при выполнении коллективной работы; 

     В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над 

или под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 

2.1.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Образовательная область "Физическое развитие" направлена на укрепление здоровья и 

поддержание потребности в двигательной активности, развитие у обучающихся 

сохранных двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, 

социальной направленности движений, социальных действий с предметами, а также 

социально-обусловленных жестов. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 

3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе положении на 

животе; 

4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на 

предплечья; 

5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 
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6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата 

при кормлении; 

8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого 

пространства и предметов; 

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук 

и пальцев. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках у 

педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на 

коленях с поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль 

положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, 

при игре с игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического 

работника, с опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать 

предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, 

осуществлять исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по 

сложности социальные действия с игрушками (манипуляторные, специфические, 

орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличение 

зрительного или перцептивного контроля; 

7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение 

ползанием (развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), 

умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной 

цепочки движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным 

сохранением равновесия в вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, 

переход из позы стоя в позу сидя, лежа, в том числе группирования при падении; 

10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на ножки, 

отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности. 

 

 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период предполагает следующие направления работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении 

положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых 

действий; 
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2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения 

направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для 

влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходе 

продуктивной и игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных 

движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с движениями 

педагогического работника и музыкальным ритмом; 
6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные 

координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для орудийного и 

предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки в 

пространстве во время передвижения. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

 
 Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в 

разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук 

согласно инструкции, подкреплѐнной образцом: стучать по столу расслабленной кистью 

правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть 

руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони 

друг о друга; стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных 

пальцев рук ("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы 

отвести ("корзиночка"). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и 

положение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрения 

сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 

передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка 

к действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, координации 

движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 

подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в том 

числе по поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении 

направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 
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13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом 

разного размера в соответствии с созданной педагогическим работником ситуацией: 

бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или 

руками (сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 

разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, 

складывать предметы, производить изменения. 

 

 

  

       2.1.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

-   характер взаимодействия с педагогическим работником; 

-   характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

В совместной и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогом и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

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

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

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

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

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств.  

- Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 
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ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

- Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

- Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

 

2.1.2.1 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 представлена 

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 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществляемая в 

ходе режимных 

процессов 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

- 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 - 

равноправные партнеры; 
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- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах еѐ выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли еѐ 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная 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 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог получает 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 деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

 Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребѐнка, 

развиваются 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, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для 

разностороннего развития ребѐнка и становления его личности, педагог максимально 

использует все варианты еѐ применения в ДО. 
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Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает 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 

ребенком, где, 

взаимодействуя 

с ребенком, он 

выполняет 

функции 

педагога: 

обучает 

ребенка чему-

то новому 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности 

на всех этапах 

ее выполнения 

(от 

планирования 

до 

завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками 

без участия 

педагога, но по 

его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, 

но выступает 

в роли ее 

организатора, 

ставящего 

задачу группе 

детей, тем 

самым, 

актуализируя 

лидерские 

ресурсы самих 

детей 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность 

детей без всякого 

участия педагога. 

Это могут быть 

самостоятельные 

игры детей 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 

игры с правилами, 

музыкальные и 

другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по 

выбору детей, 

самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(опыты, 

эксперименты и 

другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему 

обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая 

самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от 

прямого процесса обучения «делай как я» к планированию детской деятельности и 

переходу к самостоятельной детской деятельности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, п.24.16,) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры 

и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей 

(уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и 

вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, 

развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-

драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 

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, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями 

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, 

прослушивание аудиозаписей, лучших 

образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее 

индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок 

детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников 

и другого 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными 

представителями) 

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 

может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, 
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образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно 

способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских 

проектов и так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет себя 

как творческий субъект 

(творческая инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребѐнок – созидающий и 

волевой субъект 

(инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, 

желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, 

сопереживания 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребѐнок как субъект 

исследования 

(познавательная 

инициатива) 

коммуникативная 

практика 

ребѐнок – партнер по 

взаимодействию и 

собеседник 

(коммуникативная 

инициатива) 

время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21 Согласно требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения 

занятий.  

(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", 

табл. 6.6) 

 

чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие 

возможности других 

культурных практик детей 

дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог 

использует опыт, накопленный при 

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
https://docs.cntd.ru/document/573500115
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проведении образовательной 

деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин 

фиксирует форму организации 

образовательной деятельности; 

содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать 

самостоятельно 

тематику помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности 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 видом 

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, 

развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки 

кооперации 

экспериментирование с объектами неживой 

природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление 

здоровья детей 

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;  

 психотерапевтическую; 

 другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным 

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей 

на участке ДОО 

выступает как: 

 форма организации жизни и 

свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальная работа 
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деятельности детей;  

 средство разностороннего развития 

личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

проводится в отведѐнное время, 

предусмотренное в режиме дня, в 

соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 к еѐ организации 

максимально используются все варианты 

еѐ применения в дошкольном образовании 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа 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 

воспроизводящей определѐнный набор качеств на основе:   

правовых практик;  

практик свободы;  

практик культурной идентификации;  

практик целостности телесно-душевно-духовной организации   детской деятельности;  

практик расширения возможностей детской деятельности.  

 

Культурные практики лежат в основе проектирование Рабочей программы 

воспитания и реализуется через Календарный план воспитательной работы данной 

Программы. 

 

Задачи культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям.  

 Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

 Вовлечение в деятельность, 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения.  

 

 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности.  

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке.  

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды.  

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их.  

Проявление уважения к сверстникам, объектам 

окружающей среды.  

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую  и 

продуктивную  деятельность детей  

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2020/12/5.-МЕТОДИЧЕСКИЕ-РЕКОМЕНДАЦИИ-ПО-ПРОЕКТИРОВАНИЮ-СИСТЕМЫ-КУЛЬТУРНЫХ-ПРАКТИК.pdf
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деятельности  

Практики целостности телесно-духовной организации 

 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни.  

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Развивать способность планировать 

свои действия на основе первичных 

ценностных представлений.  

 Формировать потребность 

познания мира (любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи  

 

Овладение  основными  культурно-

гигиеническими  навыками,  самостоятельное 

выполнение  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 

зависимости.  

Умение работать по правилу и образцу.   

Проявление    настойчивости  и  волевого усилия  

в  поисках  ответа  на  вопросы  в процессе  

познавательно-исследовательской  

деятельности.  

Соблюдение  правил  безопасного  поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

 Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка 

в образовательном процессе.  

 Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать 

с детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением.   

 Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать.  

Проявление  активности  ребѐнка  в 

познавательно-исследовательской деятельности, 

живое заинтересованное участие в 

образовательном процессе.  

Умение  в  случаях  затруднений  обращаться  за 

помощью к взрослому.  

Способность управлять своим поведением.   

Овладение  конструктивными  способами 

взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми,   

способность  изменять  стиль  общения  со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации.   

Формирование  способности  планировать  свои 

действия,  направленные  на  достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать  (в  повседневной  жизни,  в 

различных видах детской деятельности).  

Осознанно  выбирать  предметы  и  материалы 

для  исследовательской  деятельности  в 

соответствии  с  их  качествами,  свойствами, 

назначением.  

Развивать  умение  организовывать  свою 

деятельность:  подбирать  материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 
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результата.  

Освоение  и  реализация  ребенком  права  на 

выбор  содержания  и  форм  познавательно-

исследовательской  продуктивной деятельности.  

Проявление  инициативы  и  творчества  в 

решении проблемных задач.  

Практики расширения возможностей ребѐнка 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту.  

 Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых 

задач.  

 Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации.  

Ребенок самостоятельно видит проблему.  

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности.  

Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности    для решения новых 

задач, 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, 

выбора, 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 

поведения.   

 

 

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 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка ДОО как уверенность 

в себе, 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 
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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 

ритмических и танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, 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 

желания 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 

конца, 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 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения 

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 

стремится 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, 
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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 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо 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 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие 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 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной 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 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 
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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 

ритмических и танцевальных движений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) возможность для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности (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 

желание 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 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) (ФГОС ДО, п. 3.2.5); 

6) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

7) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребѐнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка 

творчества, 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 

результата; 
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11) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ дозированию. Если 

ребѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать 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 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

 

Возраст Проявление детской 

инициативы 

Способы поддержания детской инициативы 

3 - 4 года У ребѐнка активно 

проявляется потребность 

в общении со взрослым, 

ребѐнок стремится через 

разговор с педагогом 

познать окружающий 

мир, узнать об 

интересующих его 

действиях, сведениях. 

Поэтому ребѐнок задает 

различного рода 

вопросы. Важно 

поддержать данное 

стремление ребѐнка, 

поощрять 

познавательную 

активность детей 

младшего дошкольного 

возраста, использовать 

педагогические приемы, 

направленные на 

развитие стремлений 

ребѐнка наблюдать, 

сравнивать предметы, 

обследовать их свойства 

и качества.  

Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребѐнка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, 

чтобы ребѐнок получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, 

в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, 

танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

С 4 - 5 

лет 

У детей наблюдается 

высокая активность. 

Данная потребность 

ребѐнка является 

ключевым условием для 

Педагогу важно обращать особое внимание на 

освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в 
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развития 

самостоятельности во 

всех сферах его жизни и 

деятельности. 

познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Всегда 

необходимо доброжелательно и заинтересованно 

относиться к детским вопросам и проблемам, 

быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребѐнком. 

В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует 

развитию у ребѐнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 

стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам.  

Важно, чтобы у ребѐнка всегда была 

возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских 

видов деятельности достаточно разнообразные и 

постоянно меняющиеся (смена примерно раз в 

два месяца). 

5 - 7 лет Дети имеют яркую 

потребность в 

самоутверждении и 

признании со стороны 

взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить 

внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание 

детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для 

детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, 

постоянно поддерживает желание преодолевать 
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трудности и поощряет ребѐнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

 

 

 

2.1.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 
 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только 

немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в 

образовательном учреждении, но одновременно и создания специальных условий для его 

воспитания и развития в семье. 

   Цель организации взаимодействия педагогического коллектива Организации с семьями 

дошкольников заключается в расширении "поля" коррекционного воздействия, обучении 

родителей (законных представителей) созданию специальных условий, жизненно 

необходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, но и всей 

его семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, 

собственных ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и 

максимально возможное преодоление выявленных нарушений. 

   Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на следующих 

принципах: 

семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для 

развития и воспитания ребенка; 

взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок 

не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, 

нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

   Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение следующих 

задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников на 

совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТМНР, 

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 
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г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

    Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 

консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 

коррекция, психологическая помощь. 

   Образовательно-просветительская работа. 

   В работе данного направления участвуют все специалисты Организации, которые в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы 

для родителей (законных представителей) обучающихся. Главная цель: сформировать у 

родителей (законных представителей) и других близких лиц представления об 

особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных 

параметрах, к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, 

социально-личностное, когнитивное). Способствуют установлению позитивного контакта 

с родителям (законным представителям) описание особенностей педагогических 

технологий, раскрытие и демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые 

необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома. Необходимо также 

обратить внимание родителей (законных представителей) на принципы и приемы 

воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей (законных представителей) 

конструктивному с ним взаимодействию. 

   Важно отметить, что взаимодействие педагогических работников Организации с 

семьями дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их непосредственному включению в 

его коррекционно-развивающий процесс. 

   В процессе взаимодействия сотрудникам Организации следует учитывать факт того, что 

родители (законные представители) обучающихся с ТМНР испытывают значительные 

трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), так и 

педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие традиционные 

воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или 

же не воспринимаются. Психологическая травматизация родителей (законных 

представителей), длительное нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной 

степени осложняют взаимодействие между семьями обучающихся и педагогическими 

работниками. Сотрудникам Организации в процессе взаимодействия с родителям 

(законным представителям) следует тактично, в деликатной форме раскрывать 

особенности нарушений развития ребенка, не требовать мгновенного принятия их 

рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с использованием средств 

рационального убеждения. 

   Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 

оказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных 

с принятием и ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности и 

психологической травматизации, возникшей у родителей (законных представителей) в 

связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в 

отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью состояния ребенка; 

формирование согласованности между членами семьи в использовании воспитательных 

приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) гиперболизирующих 

или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

   Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, когда 

каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может 

представить свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики 

внутрисемейных взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она 
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направлена на выявление причин, как препятствующих, так и способствующих 

адекватному развитию ребенка с ТМНР. 

   Педагогическая коррекция. Важно не только проконсультировать родителей (законных 

представителей) ребенка, но и показать на практике как его нужно развивать, 

формировать предметно-практическую деятельность и представления об окружающем 

мире, организовывать игру. Осуществляя взаимодействие с родителям (законным 

представителям) в данном направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи: 

    практическое обучение родителей (законных представителей) способам 

коррекционного ухода, приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом 

выявленных нарушений и с целью создания специальных условий его развития дома; 

   формирование у родителей (законных представителей) представлений о специфических 

и возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного 

ребенка. 

    С этой целью родителям (законным представителям) предлагается участие в разных 

формах организации коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с 

ребенком "педагогический работник - ребенок - родители (законные представители)", 

участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 

диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях. 

   Организуя коррекционно-развивающие занятия "специалист - ребенок - родитель", 

учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей) 

способам, приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как 

нужно правильно общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового 

комментария, описывая и планируя все действия ребенка родители (законные 

представители) должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком, 

обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и 

планировать совместно будущее). 

   Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным представителям), как вызывать 

у ребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания 

и деятельности. Тематика занятий определяется учителем-дефектологом, в зависимости от 

выявленных проблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических 

знаний и умений. Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной 

деятельности, установление партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять 

перенос приобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; служит 

практической основой для формирования у родителей (законных представителей) 

психолого-педагогической компетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с 

ТМНР. 

   Психологическая помощь. Основная цель психологической помощи - поддержать семью 

ребенка с ТМНР, оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий 

психоэмоционального стресса. Задачи работы педагога-психолога в данном направлении 

включают: 

   повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

   стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния 

"горя", "безвыходности", "безысходности", "тупиковой ситуации"; 

   обновление мироощущения, самоценности "Я", понимания собственной роли в 

воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие 

ситуации такой, какая она есть; 

   определение конкретных задач перед родителем на период "здесь и теперь" (так как на 

начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

   Основным методом психокоррекционного воздействия выступает психотерапевтическая 

беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется также конкретной 

ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у него проблем. 
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Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания психологической помощи 

родителям (законным представителям). 

   Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей "обратную связь". 

Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести 

уверенность в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в 

связи с проблемами ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на 

выполнение рекомендаций специалистов. 

   С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может проводить 

групповые психотерапевтические тренинги с родителями (законным представителям), 

повышая у них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 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 

фактами  из жизни детей в детском саду и семье, 

ориентированные на развитие доверительных отношений 

между педагогами и родителями; 

 индивидуальные консультации узких специалистов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога,педагога-

психолога) - по плану и по запросам родителей 

(законных представителей). 

 непосредственное общение (в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях, конференциях); 

 опосредованное общение (письменные формы общения): 

стенды, газеты, журналы (рукописные, электронные), 

семейные календари, разнообразные буклеты, интернет-

сайты (детского сада, органов управления образованием), 

а также электронная почта, мессенджеры, социальные 

сети (ВКОНТАКТЕ) , 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 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 конференции (в том числе и онлайн - конференции) ;    

 родительские собрания (общие детсадовские, 

городские, областные);   

 родительские и педагогические чтения; 

 лекции;  вебинары; 

 семинары;   
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 мастер-классы; 

 тренинги. 

Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей, 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 театр); 

 аукционы, викторины, педагогические калейдоскопы, 

диспуты, клубы по интересам, конкурсы, "Вечера 

вопросов и ответов‖; 

 семейные художественные студии —  мастерские, 

объединяющие 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, 

объединяющий педагогов и семьи обучающихся по 

случаю какого-либо события (День матери, День отца, 

Международный День семьи (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 работников культуры 

(режиссера и актеров театра). 

 проекты – предполагает изменение  роли 

воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, что 

помогает научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; 

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 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна - 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 

садом для всех семей обучающихся; вторая - 
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вариативная, проектируемая каждой 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, 

областных, 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, 

рекомендации по проведению «дня музея» в 

семье;  

 о концертах и рекомендации по их посещению 

вместе с ребенком;  

 афоризмы о воспитании;  

 рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье - семейного чтения, 

семейных прогулок на природу, экскурсий в 

музей, на выставки, к достопримечательностям 

(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 ребенка), а также о днях памяти в 

семье;  

 о семейных прогулках, поездках, о семейном 

отдыхе (отпуск родителей);  

 о достижениях ребенка.  
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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 оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания;  

-повышение уровня родительской компетентности;  

-гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

  

План работы с родителями Приложение 2 

 

 

 

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, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение 

имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно 

к конкретной возрастной группе детей. 

Формы реализации адаптированной программы — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и обучающихся, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме.  

Методы реализации адаптированной программы — это система 

последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и детей, которые 

направлены на достижение поставленных задач.  

 Средства реализации адаптированной программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно 

созданные человеком, используемые в образовательно-воспитательном процессе в 

качестве носителей информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся 

для достижения поставленных целей обучения и воспитания. 

 

ФОРМЫ   

реализации программы 

в соответствии с видом 

детской деятельности и 

возрастными особенностями 

детей 

МЕТОДЫ  

 реализации программы 

в соответствии с видом детской 

деятельности и  

возрастными особенностями 

детей 

СРЕДСТВА  

реализации 

программы, которые 

представляют  

 

Формы получения 

дошкольного образования 

(ФОП ДО, п. 23.1 – 23.3):  

Традиционные методы 

(словесные, наглядные, 

практические) (ФОП ДО, п. 

Совокупность 

материальных и  

идеальных объектов 
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 В образовательной 

организации. 

 В форме семейного 

образования. 

 Может использоваться 

сетевая форма реализации 

программы. 

Формы организации 

образовательной 

деятельности (ФОП ДО, п. 

24.1): 

 организация различных 

видов детской 

деятельности; 

 режимные процессы; 

 самостоятельную 

деятельность детей; 

 взаимодействие с 

семьями детей. 

В зависимости от решаемых 

образовательных задач, 

желаний детей, их 

образовательных 

потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько 

вариантов совместной 

деятельности (ФОП ДО, п. 

24.2): 

 совместная деятельность 

педагога с ребѐнком – 

педагог обучает ребѐнка 

чему-то новому; 

 совместная деятельность 

ребѐнка с педагогом – 

ребѐнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

 совместная деятельность 

детей под руководством 

педагога – педагог на 

правах участника 

деятельности на всех 

этапах (от планирования 

до завершения) 

23.6) 

 организации опыта 

поведения и деятельности 

(приучение к 

положительным формам 

общественного поведения, 

упражнение, 

воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

 осознания детьми опыта 

поведения и деятельности 

(рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил 

поведения, чтение 

художественной литературы, 

этические беседы, 

обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, 

личный пример); 

 мотивации опыта поведения 

и деятельности (поощрение, 

методы развития эмоций, 

игры, соревнования, 

проектные методы). 

Методы, в основу которых 

положен характер 

познавательной деятельности 

детей: 

1) информационно-

рецептивного метод 

предполагает взаимодействие 

ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение); 

2) репродуктивный метод 

предполагает создание условий 

для воспроизведения 

Демонстрационные 

и раздаточные 

средства (ФОП ДО, 

п. 23.7) 

 визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальн

ые;  

 естественные и 

искусственные;  

 реальные и 

виртуальные. 

 

ДОО самостоятельно 

определяет средства 

воспитания и 

обучения, в том 

числе технические, 

соответствующие 

материалы (в том 

числе расходные), 

игровое, спортивное, 

оздоровительное 

оборудование, 

инвентарь, 

необходимые для 

реализации 

программы. 
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направляет совместную 

деятельность группы 

детей; 

 совместная деятельность 

детей со сверстниками без 

участия педагога, но по 

его заданию - педагог не 

является участником 

деятельности, но 

выступает в роли еѐ 

организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих 

детей; 

 самостоятельная, 

спонтанно возникающая, 

совместная деятельность 

детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные 

и другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного 

изложения представляет собой 

постановку проблемы и 

раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) эвристический метод 

(частично-поисковый) 

предполагает решение 

проблемную задачу и поиск 

решения проблемной задачи 

детьми (применение 

представлений в новых 

условиях); 

5) исследовательский метод 

включает составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

6) метод проектов - 

способствует развитию у детей 

исследовательской активности, 

познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих 

способностей, навыков 

сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, 

дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

 

 Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только 

от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 
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образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в 

образовательном процессе.   

 При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность 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 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

 

 

 

2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР. 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихся с 

ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит в специально созданных 

условиях воспитания и обучения. Успешность психического развития зависит от 

своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 

нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, 

так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют 

создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 

достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так 

и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 

представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается в 

индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром для 

определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной 

области являются актуальные психологические достижения и "зона ближайшего 

развития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксированы в 

ходе последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 

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) 
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Оказание адресной психологической помощи целевым группам обучающихся и  

включение их в программы психолого-педагогического сопровождения  

 

Целевые группы 

обучающихся  

(ФОП ДО, п 27.2,) 

Оказание адресной психологической помощи и 

 включение их в программы психолого-педагогического 

сопровождения 

(ФОП ДО, п.27.8) 

Обучающиеся  с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(ООП):  

- с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, 

получившие статус в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

РФ; 

Коррекционно-развивающая работа (далее - КРР) осуществляется 

по ФАОП ДО. 

ФОП ДО п. 28.5, стр. 170 -  Реализация КРР с обучающимися с 

ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам 

осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. КРР с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает 

предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной 

педагогики, специальной психологии и медицины; формирование 

у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

Одаренные  

 обучающиеся 

ФОП ДО, п. 28.7- Направленность КРР с одаренными 

обучающимися на дошкольном уровне образования: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и 

личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем 

и потенциала развития. 

 вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребѐнка, как в ДОО, так и в условиях 

семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения 

по отношению к ребѐнку, обстановки, формирующей у 

ребѐнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие 

его индивидуальных способностей и творческого потенциала 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащѐнной 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для 
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развития различных видов способностей и одаренности. 

дети и (или) семьи, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

признанные 

таковыми в 

нормативно 

установленном 

порядке; 

К данной категории относятся дети, обозначенные в Перечне, 

представленном в Федеральном законе от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

статья 1 

Коррекционно – развивающая работа и психолого-педагогическое 

сопровождение детей данной целевой группы осуществляется 

совместно с Центром социальной помощи семье и детям в 

соответствии с ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ по … …. 

(приложение к Годовому плану воспитательно-

образовательной работы дошкольной образовательной 

организации на учебный год) 

дети и (или) семьи, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

(безнадзорные, 

беспризорные, 

склонные к 

бродяжничеству), 

признанные 

таковыми в 

нормативно 

установленном 

порядке; 

Понятие  семьи, находящейся в социально опасном положении,  

закреплено в  Федеральном законе от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  статья 1. 

Коррекционно – развивающая работа и психолого-педагогическое 

сопровождение детей данной целевой группы осуществляется 

совместно с Центром социальной помощи семье и детям  в 

соответствии с ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ  по .. 

….(приложение к Годовому плану воспитательно-

образовательной работы дошкольной образовательной 

организации на учебный год) 

 

 

Организация деятельности ППк. 

Основными направлениями деятельности ППк являются:  

- составление индивидуального маршрута коррекционных и профилактических 

мероприятий с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, в своем 

развитии, социальной адаптации;  

- подготовка пакета документов в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ТПМПК) для определения дальнейшего образовательного маршрута детей 

учреждения;  

- консультативная помощь семье по выявленным проблемам;  

- оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, в своем развитии, 

социальной адаптации. 

 Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в корректной и доступной для понимания форме. Составленная 

специалистами учреждения программа  коррекционных и профилактических 

мероприятий реализуются только с согласия родителей (законных представителей).    

Индивидуальные программы коррекционных и профилактических мероприятий 

включают:  

- индивидуальное диагностическое обследование;  

https://docs.cntd.ru/document/901713538
https://docs.cntd.ru/document/901713538
https://docs.cntd.ru/document/901737405
https://docs.cntd.ru/document/901737405
https://docs.cntd.ru/document/901737405
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- ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностического 

обследования развития ребенка;  

   - психолого-педагогическое консультирование родителей по выявленным проблемам 

(консультации, практические занятия, методические рекомендации по закреплению 

правильных речевых навыков);  

- коррекционно-развивающие занятия с ребенком (индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре);  

- медицинские мероприятия по направлению учителя-логопеда (консультирование врача-

невролога, психиатра);  

Таким образом, комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ определяется, как 

система профессионального взаимодействия педагогов и специалистов, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

каждого ребенка независимо от уровня его развития и способностей. 

 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура 

первичных нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число 

как общих, так и специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР 

требуют создания специальных условий обучения для формирования возрастных 

психологических достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также 

коррекции как общих, так и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 

представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается в 

индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориентиром для 

определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной 

области являются актуальные психологические достижения и "зона ближайшего 

развития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые были зафиксированы в 

ходе последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы 

необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в 

развитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент 

проведения первичного психолого-педагогического обследования и "зону его ближайшего 

развития"; изучить социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер 

психического развития обучающихся с ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР 

по степени сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе 

принципа "от простого к сложному". В ИПКР допускается корректировка и 

видоизменение ее содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, 

предусматривается возможность включения дополнительного материала или наоборот 

сокращения какого-либо содержания. При этом изменение содержания программы 

является определенным отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе 
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работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) 

при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 

потребностей ребенка с ТМНР, включает: 

 сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях 

жизни и психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования 

родителей (законных представителей), анализа рекомендаций ПМПК и 

заключения врачебной комиссии медицинской организации; 

 углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 

определения актуального уровня психического развития, структуры 

нарушений психического развития, потенциальных возможностей в 

обучении, индивидуальных особенностей поведения и личностных 

характеристик на момент поступления в Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами 

экспертной группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) 

осуществляется наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует 

индивидуальным особым образовательным потребностям ребенка: 

 определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти 

образовательных областей; основные направления и содержание 

коррекционной работы с учетом структуры дефекта, а также наиболее 

эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешному 

овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в определении 

направлений, методов и приемов коррекционно-педагогической работы 

специалисту может оказать современная методическая литература и 

учебные пособия, где подробно изложено содержание коррекционной 

работы с детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 

 результаты анализа данных психолого-педагогического обследования 

ребенка с ТМНР используются для определения мер и условий, 

необходимых для реализации потребности в уходе и присмотре (кормлении, 

одевании или раздевании, совершении гигиенических процедур, 

передвижении), а также для обеспечения безопасной среды; 

 определяется перечень необходимых технических средств (включая 

индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых 

пособий, необходимых для реализации содержания ИПКР. 

 определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, 

степень участия родителей (законных представителей) в реализации 

содержания ИПКР на данном этапе его развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк Организации. В зависимости от 

результатов анализа медико-социальной информации и психолого-педагогического 

обследования ребенка с ТМНР ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет 

не менее 3 месяцев, но не может превышать одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по 
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результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные 

компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ 

результатов реализации ИПКР. ППк Организации на основании данных психолого-

педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных 

представителей) и специалистов, реализующих образовательный процесс, принимает 

решение о корректировке содержания ИПКР или прекращении ее действия. Важно, чтобы 

в процессе оценки эффективности реализации ИПКР было уделено место анализу 

качества и полноты созданных для данного ребенка специальных образовательных 

условий для его полноценного включения в образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными психологическими особенностями и возможностями. Положительная 

динамика в развитии ребенка и социализации является основанием для разработки нового 

содержания ИПКР; 

В ходе коррекционно-развивающей работы у обучающихся с ТМНР на каждом 

возрастном этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: 

общение, предметная, игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: 

ориентировочного, операционного, мотивационного, регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагогического работника при реализации содержания 

коррекционно-развивающей программы заключается в своевременной организации 

предметно-развивающей среды и педагогически обоснованной, психологически 

комфортной ситуации общения педагогического работника с ребенком в процессе 

обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия планомерно усложняются 

ориентировочная и исследовательская активность, обогащается восприятие, развиваются 

чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, социальные формы 

взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия. Продолжительность и частота 

коррекционно-развивающих занятий определяется работоспособностью ребенка и 

динамикой усвоения нового материала. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются ребенку 

в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и 

специальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины 

нарушений психического развития и поведения, специфических образовательных 

потребностей ребенка. 

 

 

2.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.4.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий 
 

 

Важное значение при определении содержательной основы АОП ДО и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности организации имеют 



68 
 

национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 

педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 

деятельности дошкольной образовательной организации по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования выделяются такие особенности 

осуществления образовательного процесса, как приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, с учетом 

климатических, демографических, национально - культурных и других региональных 

особенностей. 

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО  

(этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности)  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно, ДОО представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, 

находящееся в  Московском районе Снкт-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, 

Фрунзенским и Адмиралтейским районами города. 

Образовательное учреждение и включает в себя компенсирующие группы. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает 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 

расширять воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 
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сотрудничества 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 

социальные эффекты воспитательной работы.   

Предметом взаимодействия и сотрудничества 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.  

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления:  

• работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления;  

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;  

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 • работу с семьями воспитанников детского сада.  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие со следующими 

организациями: 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 

«Централизованная 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 «Балтийский берег».  

 

Климатические особенности. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное 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 

образовательного 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.   

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В тѐплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 

др. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: 

музыкально - физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. Два раза в год  в 

дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников 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 

образования, 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 квалификации и качестве предоставляемой услуги организацией. 

Национально-культурные особенности осуществляется с учетом доступности 

разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотека, дом детского 

творчества), что определяет возможность осуществления многопланового и 

содержательного социального партнѐрства; в возможности становления 

гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря существованию учреждений, 

деятельность которых связана с возрождением национально-культурных традиций, 

патриотического воспитания   подрастающего поколения. Организация образовательной 

среды, направленной на обеспечение поликультурного образования, осуществляется с 

учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

северо-западного региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Региональный компонент  

Основные функции дошкольной образовательной организации по реализации 

регионального 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 

привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного 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; 
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 воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольной образовательной организации, социуме на примере 

национальных традиций и обычаев. 

 повышать заинтересованность всех участников образовательного 

процесса в расширении знаний по Петербурговедению. 

 

 

 

2.5. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СЛОЖИВШИЕСЯ 

ТРАДИЦИИ ДОО, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

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 

оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 

дошкольного отделения в летний период).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей:  

- 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 

другие 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 

раскрыть содержание праздника, усилить его восприятие, эмоциональное действие;   

8. Конкурс - поиск лучшего в какой-то сфере (исполнитель песни, танца, 

стихотворения.);   

9. Олимпиада - спортивно-художественное массовое зрелище с парадом, 

перестроениями, концертными выступлениями, конкурсными играми, испытаниями для 

команд и аудитории;   

10. Спортивные праздники (спортивные развлечения). Реальные и несуществующие 

виды спорта с элементами современной жизни, настольные игры; игры в кругу и т. п.   

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Меся Неде Праздники, событий, Лексическая тема 
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ц ля проектов Младшая 

группа 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

«До свидания, лето. 

Здравствуй, детский сад!» 

«День знаний». Где мы 

летом побывали, что 

увидели – узнали. 

Праздники и события: 1 

сентября – день знаний. 

3 сентября – День 

окончания Второй 

мировой Войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

8 сентября – 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1- 4 неделя 

обследовани

е 

 

 

 

 

 

1-4 неделя 

обследование 

 

 

 

 

 

1- 4неделя 

обследование 

 

 

 

 

 

1-3 неделя 

обследование 

2 Единый День безопасности 

3 
«Краски осени» 

 
   

4  

Праздники и события 27 

сентября День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

 

 

  «Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Праздники и события: 1 

октября – Международный 

день пожилых людей; 

Международный день 

музыки. 

4 октября – День защиты 

животных. 

5 октября – День учителя. 

«Семья»  «Осень. 

Названия 

деревьев» 

«Осень». 

Признаки 

осени. Деревья 

осенью» 

«Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

2 Праздники и события: 9 

октября – День работников 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности. 

16 октября – Всемирный 

день хлеба 

«Игрушки»  «Огород. 

Овощи»  

«Огород. 

Овощи»  

«Фрукты. 

Труд 

взрослых в 

садах» 

3 Праздники и события: 

Третье воскресенье 

октября – День отца в 

России 

«Сад. 

Фрукты» 

«Сад. 

Фрукты» 

«Насекомые. 

Подготовка  

насекомых к 

зиме» 

4 Праздники и события 31 

октября День рождения 

ДОО (1963) 

«Я . Части 

тела и лица» 

«Лес. Грибы. 

Лесные ягоды» 

«Лес. Грибы. 

Лесные ягоды» 

«Перелетные 

птицы, 

водоплавающи

е птицы. 

Подготовка 

птиц к отлету» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Праздники и события: 4 

ноября – День народного 

единства 

«Туалетные 

принадлежно

сти» 

« Игрушки» «Одежда» «Поздняя 

осень. Грибы. 

Ягоды» 

2  «Одежда» «Одежда» «Обувь» «Домашние 

животные и их 

детеныши. 
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Содержание 

домашних 

животных» 

3  «Обувь» « Игрушки» «Дикие 

животные и их 

детеныши.  

Подготовка 

животных к 

зиме» 

4-5 Праздники и события: 20 

ноября – Всемирный день 

ребѐнка. 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий. 

22 ноября – День сыновей. 

Последнее воскресение 

ноября – День матери в 

России 

30 ноября - День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

 «Обувь» «Мебель» «Посуда» «Осенние 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Праздники и события: 5 

декабря – День 

добровольца (волонтѐра) в 

России 

 

  «Обувь»   «Кухня. 

Посуда» 

«Зима.Зимующ

ие птицы» 

«Зима. Зимние 

месяцы.Зимую

щие птицы. 

Дикие 

животные 

зимой» 

2 Праздники и события: 8 

декабря  – Международный 

день художника.9 октября 

День героев отечества 12 

декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации. 

«Мебель»  «Зимующие 

птицы» 

«Домашние 

животные 

зимой» 

«Мебель.Назна

чение мебели. 

Части мебели. 

Материалы из 

которых 

сделана 

мебель» 

3 Выставка Новогодних 

игрушек 

«Комнатные 

растения» 

«Дикие 

животные 

зимой» 

«Посуда.Виды 

посуды. 

Материалы из 

которых 

сделана 

посуда» 

4 Праздники и события: 27 

декабря – День рождения 

основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

31 декабря – Новый год. 

«Новый год. 

Елка» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год.» «Новый год.» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1  Зимние каникулы 

2 Праздники и события: 15  

января – Всемирный день 

снега (Международный 

день зимних видов спорта) 

16  января – День ледовара 

«Продукты 

питания»  

«Домашние 

птицы» 

«Мебель» «Транспорт. 

Виды 

транспорта.Пр

офессии на 

транспорте.Тр

удовые 

действия» 

3 Праздники и события: 24 

января – Международный 

день Эскимо 

27 января – День снятия 

блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной 

«Домашние 

животные и 

их детеныши» 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

«Профессии 

взрослых.    

Трудое 

действия» 
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Армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (ситуативно) 

4  «Посуда» «Дикие 

животные и 

их детеныши» 

«Профессии 

на 

транспорте» 

«Труд на селе 

зимой» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Праздники и события: 8 

февраля – День 

российской науки 

«Посуда» «Профессии. 

Продавец» 

«Детский сад 

профессии» 

«Орудия 

труда. 

Инструменты

» 

2 Праздники и события: 15 

февраля - Падение 

Челябинского метеорита 

15 февраля -  День памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 «Домашние 

птицы» 

«Профессии. 

Почтальон» 

«Ателье. 

Закройщица» 

«Животные 

жарких стран» 

3 Праздники и события: 21 

февраля – 

Международный день 

родного языка» 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

«Транспорт» «Наша армия» «Комнатные 

растения. 

Размножение, 

уход» 

4  «Домашние 

животные» 

«Профессии на 

транспорте» 

«Стройка. 

Профессии 

строителей» 

«Животные 

морей и 

океанов 

Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы» 

М
а

р
т

 

1 Праздники и события: 8 

марта – Международный 

женский день 

9 марта – День рождения 

космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина 

«Мамин 

праздник» 

«Весна» «Весна. 

Приметы 

весны. Мамин 

праздник» 

«Ранняя весна, 

Ранние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы. Мамин 

праздник» 

2 Праздники и события: 13 

марта – День рождения 

писателя Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

 

«Домашние 

животные» 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

«Комнатные 

растения» 

«Наша 

Родина- 

Россия» 

3 Праздники и события: 18 

марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

19 марта – День рождения 

писателя Корнея 

Ивановича Чуковского 

«Дикие 

птицы» 

«Первые 

весенние 

цветы» 

«Пресноводн

ые 

аквариумные 

рыбки» 

«Москва- 

столица 

России» 

4 Праздники и события: 27 

марта – Всемирный день 

театра 

 

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

«Наш город» «Нащ родной 

город» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Праздники и события: 1 

апреля – Международный 

день птиц 

1 апреля – день смеха 

«Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные 

весной» 

«Весенние 

работы на 

селе» 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я.Маршака» 

2 Праздники и события: 12 

апреля – Всемирный день 

«Домашние 

животные 

«Космос» «Мы читаем. 

Знакомство с 
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авиации и космонавтики весной» творчеством 

К.И.Чуковско

го» 

3 Праздники и события: 22 

апреля – Международный 

день Матери-Земли 

«Транспорт» «Птицы 

прилетели» 

«Откуда 

пришел хлеб» 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С.В.Михалков

а» 

4  «Насекомые» «Почта» «Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.Л.Барто» 

М
а

й
 

1 Праздники и события: 1 

мая – Праздник Весны и 

Труда 

 Весенние 

каникулы 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Весенние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

2 Праздники и события: 9 

мая – День Победы 

«Лето. 

Цветы» 

«Наш город. 

Моя улица»» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Поздняя 

весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелетные 

птицы 

весной» 

3 Праздники и события: 18 

мая – Международный 

день музеев 

«Лето.Насек

омые» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Лето.Насеко

мые» 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина

» 

4 Праздники и события: 24 

мая – День славянской 

письменности и культуры 

31 мая-День города Санкт-

Петербурга 

Игры с 

водой 

«Лето. Цветы 

на лугу» 

«Лето. Цветы 

на лугу» 

«Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежнос

ти» 

И
ю

н
ь

 

1-4 Праздники и события  

1 июня -Международный 

день защиты детей 

6 июня -день рождения 

великого русского поэта 

А.С. Пушкина (1799-

1937)День русского языка 

9 июня -Международный 

день друзей 

10 июня-Всемирный день 

мороженого.  

12 июня-День России 

19 июня-День отца 

22 июня-Памятная дата 

России: День памяти и 

скорби - день начала 

Великой Отечественной 

войны 

23 июня-Международный 

Олимпийский день 

Летняя оздоровительная работа 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы   

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен примерный 

календарный план воспитательной работы.  
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Примерный план воспитательной работы выстроен на основе базовых ценностей 

по следующим этапам:  

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

экскурсии и пр.); разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; организация события, которое формирует ценности.  

 

В случае закрытия группы и сада на карантин, отсутствии работников мероприятия могут 

переноситься на другие даты и время. К календарному плану могут прилагаться перечень 

проектов с указанием направления воспитания, которые реализуются в группах.  

 

Примерный план воспитательной работы представлен в Приложении 3 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию 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 соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

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 

здравоохранения-  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.  
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3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка (ФАОП п.51) 

 

    Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется для 

достижения поставленных образовательных целей и решения намеченных коррекционно-

развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 

образовательной организации. 

    Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 

последовательного психического развития и социализации обучающихся с ТМНР 

является правильно организованная диагностика психического развития ребенка, 

результаты которой определяют содержание, форму предоставления, методы и приемы 

его обучения на текущем возрастном этапе. 

    Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучающихся следует 

проводить в начале и конце года, что позволит получить дополнительные данные об 

эффективности образовательной деятельности и определить содержание обучения ребенка 

на следующем возрастном этапе. 

     В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные условия: 

привычное для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие близкого 

человека, его непосредственное участие, установление эмоционального контакта. 

     При реализации образовательной деятельности с обучающимися с ТМНР 

педагогический работник должен соблюдать следующие педагогические условия: 

 выбор способов передачи ребенку общественного опыта в соответствии с уровнем 

его психического развития; 

 разнообразие методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия; 

 организация предметно-развивающей среды и содержательного общения 

педагогических работников с детьми с учетом целей и задач развивающего 

обучения и коррекционно-педагогического воздействия; 

 создание развивающих условий окружающей среды как в процессе обучения, так 

и при самостоятельной деятельности обучающихся. 

Важным условием является обобщение содержания коррекционно-педагогической 

работы в индивидуальной программе, которая разрабатывается для каждого ребенка. В 

ней учитываются результаты анализа психологических достижений, ограничений и 

потенциальных возможностей ребенка, особенности освоения им программного 

материала предыдущего этапа, факторов, которые оказывают непосредственное влияние 

на динамику психического развития обучающихся. На основании этого анализа в 

Программе указываются специальные методы, приемы и упражнения, направленные на 

закрепление актуальных психологических достижений возраста и гармоничное 

формирование последующих, характерных для "зоны ближайшего развития" в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание индивидуальной программы коррекционно-педагогической работы должно 

содействовать преобразованию "зоны ближайшего развития" в актуальные достижения 

психики ребенка с ТМНР в запланированный временной промежуток, то есть 

реализовывать определенные цель и задачи коррекционно-педагогической работы. При 

выборе упражнений и дидактического материала предпочтение отдается упражнениям и 
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материалам, которые формируют психологические достижения различных линий 

развития, воздействуют на несколько сфер одновременно, формируют более 

совершенные психологические достижения, умения и навыки следующего возрастного 

этапа, несут в себе элемент новизны и посильной сложности, интересны и доступны для 

самостоятельной практической познавательной активности ребенка. 

Обучающиеся с ТМНР быстрее усваивают новые знания в совместной, а затем в 

совместно-разделенной деятельности. В дошкольном возрасте им становится доступно 

деловое сотрудничество, при котором они начинают приобретать новый практический 

опыт и знания по подражанию и путем ориентировки на образец. 

Программа должна содержать сведения о специалистах, ее реализующих, в том числе о 

необходимости предоставления услуг ассистента (тьютора) и рекомендации по 

организации предметно-развивающей среды. 

Отличия в состоянии здоровья, структуре и тяжести нарушений развития различной 

природы требуют индивидуального подбора режима образовательной нагрузки. 

Развивающие занятия с детьми с ТМНР проводятся в следующих режимах: щадящий, 

средний и нормальный. Выбор того или иного режима педагогической работы с ребенком 

определяется состоянием здоровья и устойчивостью к физическим и сенсорным 

нагрузкам, то есть индивидуальными психофизическими особенностями и возможностями 

ребенка. 

Занятия с детьми с ТМНР с регрессом и стагнацией проводятся в щадящем режиме, при 

котором продолжительность целенаправленного педагогического воздействия составляет 

5 - 15 минут. При этом режиме индивидуальные коррекционные занятия с детьми раннего 

возраста проводятся только в утреннее время, в дошкольном возрасте допускается их 

организация во второй половине дня не позже 17.00. Эмоционально-развивающее 

взаимодействие родителей (законных представителей) или ухаживающих педагогических 

работников с ребенком должно осуществляться регулярно и длиться 15 - 30 минут. 

Занятия с детьми с ТМНР с минимальным и крайне медленным темпом психического 

развития в раннем возрасте проводятся в среднем режиме, при котором 

продолжительность целенаправленного педагогического воздействия составляет 10 - 20 

минут. В дошкольном возрасте при стабильном психофизическом состоянии занятия 

могут быть организованы в нормальном режиме, когда продолжительность занятий 

достигает 30 минут, а сами они проводятся в первой и второй половине дня. Длительность 

эмоционально-развивающего взаимодействия родителей (законных представителей) или 

ухаживающих педагогических работников с ребенком не должна превышать 40 минут. 

Обязательным условием является соблюдение рекомендаций педиатра, сурдолога, 

офтальмолога, невролога, врача-ортопеда, инструктора ЛФК. Рекомендации специалистов 

учитываются при определении сенсорного и двигательного режима, позы (положения 

тела) ребенка с ТМНР на развивающих занятиях и во время свободной деятельности. 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются и 

реализуются с участием родителей (законных представителей). Активное включение 

семьи в образовательный процесс является необходимым условием полноценного 

психического развития ребенка с ТМНР, поэтому особое значение имеет 

последовательное повышение их педагогической компетентности в вопросах обучения и 

воспитания ребенка с целью оптимизации социальной ситуации развития. 
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3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - ППРС) в Организации 

обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в соответствии с федеральной 

адаптированной программой и ФГОС ДО. Организация самостоятельно проектирует  

РППС с учетом психофизических особенностей обучающихся 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 комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ 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 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

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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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 

и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития обучающихся). 

Развивающая  предметно - пространственная среда  ДОО соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям, является частью 

образовательной среды, представленной специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ОВЗ. Развивающая 

предметно-пространственная  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  

развития  ребенка.   ДОО  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  и  их  

составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  - 

это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома).   

РППС созданная в ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, а также территории, прилегающей к организации и 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения, реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. Непременным условием создания 

развивающей предметно - пространственной среды в ДОО является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия 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 

спецификой Программы). Детский сад оснащѐн оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности.  В группах имеется игровой материал для познавательного 

развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов.  

РППСС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

https://cyberpedia.su/8xeabe.html
https://cyberpedia.su/8xeabe.html
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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), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды: 

предоставляет 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  пространства  обеспечивает  

возможность изменений  в  зависимости  от образовательной  ситуации,  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 присутствуют предметы, не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в  разных  видах  детской  активности  (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 познавательных психических 

процессов, стимулируют познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ОВЗ, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

 безопасность - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС 
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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 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

 вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в  детском  

саду  и  в  группах  (для  игры,  конструирования,  уединения  и  пр.),  а также  

разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования, обеспечивающих  

свободный  выбор  детей.  Игровой  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  построено  

на  следующих  принципах (Петровский В.А.): 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, 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 разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный 

отклик, возможность 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, 

психомоторики ребенка;  

 психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям 

ребенка, условиям 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 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318172/1ad1a834f2604827f926f8d5cce7251c500a26cd/#dst100014
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учитываются следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на 

рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

 слуховые ощущения, учитывающие совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек; 

 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  

на  разностороннее  развитие,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  

деятельности. РППС в Организации обеспечивает  условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

 

Материально-технические условия (ФАОП ДО, п 53.3) 

Материально-технические условия реализации ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ 

обеспечивают  возможность достижения обучающимися в установленных во ФГОС 

ДО результатов освоения адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие (ФОП ДО, п. 

32.1): 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы; 

2) выполнение ДОО 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 обитания", 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

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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 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

ДОО оснащен полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности.  

В ДОО имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности детей с 

ОВЗ, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование:  

1) учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

2) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей;  

3) оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей 

средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

4) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, методической литературы, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

музыкального, оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

В соответствии с ФАОП ДО подбор разновидностей необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, ДОО осуществляет самостоятельно исходя из особенностей 

реализации Программы:  

  

№  

п/п  

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий,  

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования  
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1  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Групповые помещения:  

Имеется оборудование и атрибуты для игровой 

деятельности детей:  сюжетно-ролевые игры («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и т.д.),  

дидактические, настольно-печатные игры, спортивные,  

театрализованные, режиссерские игр, игры-

драматизаций,  

В группt имеется оборудование для привития детям 

навыков самообслуживания, трудового воспитания 

(«алгоритм» ухода за комнатными растениями; лейки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, губочки и т.д.)  

4. Оборудованы центры патриотического воспитания: 

глобусы,  карты России, Санкт-Петербурга, материалы 

по краеведению, альбомы с иллюстрациями и 

фотографиями, достопримечательностями Санкт-

Петербурга, страны, столицы, иллюстрации народных 

промыслов, образцы герба и флага России, , Санкт-

Петербурга , гимн, гербы семей и т.д., репродукции 

портретов известных деятелей России.   

5. Оборудованы центры ПДД: макет перекрѐстка,  набор 

дорожных знаков,  дидактические игры: «О чѐм говорят 

знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался знак?», 

«Перекрѐсток», «Наша улица»,  схемы жестов 

регулировщика,  атрибуты инспектора ДПС: жезл, 

фуражка.  различные виды транспорта,  макеты домов и 

т.д. Участок детского сада:  игровое оборудование 

стационарное и выносное, оборудование для трудового 

воспитания в природе,  площадка для ознакомления 

детей с ПДД.  

2  Познавательное 

развитие  

Групповые помещения  

1. Имеются центры Математики:  демонстрационный и 

раздаточный 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: песочные, 

солнечные, с циферблатом и т.д.).  

2. Оборудование, материалы и приборы для 

развития у детей элементарных естественнонаучных 

представлений: глобусы, карты, макеты, наборы 

открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, 

магниты, очки, лупы и др.).  

3. Имеются сенсорные центры: лото «Цветные 

фоны»,  палочки Кюизенера,  логические блоки Дьенеша,  
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занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений, «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками 

и игрушками. Звучащие игрушки-заместители,  диски с 

записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.), 

карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим темам,  

настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи 

(«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»),  настольно-печатные игры для 

развития цветовосприятия и цветоразличения.  

4. Центры экспериментирования и исследования:  

5. стол для проведения экспериментов,  стеллаж,   

6. природный материал: песок, глина, камушки, 

ракушки, коллекция минералов и т.д. сыпучие продукты: 

горох, манка, мука, соль, сахарный песок, гречка, рис и 

т.д.,   

7. емкости разной вместимости, пластиковые 

стаканы, тарелочки, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито; микроскоп, лупы, аптечные и песочные часы, 

безмен; технические материалы, вспомогательные 

материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, магниты, схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов,   

Центры экологического воспитания:  календарь 

погоды, календарь природы;  комнатные растения,  

«алгоритм» ухода за комнатными растениями; лейки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, 

тряпочки, губочки.  

8. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественнонаучных 

представлений.  

9. Имеется оборудование и материалы для  

10. конструирования: мелкий (настольный) и крупный  

11. (напольный) строительный материал,  

разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей).  

3  Речевое развитие  Групповые помещения  

1.Оборудованы центры речевого развития:   

игры, пособия по развитию всех компонентов устной 

речи детей:  грамматического строя речи,  связной речи;  

формирование словаря,   

воспитания звуковой культуры речи (магнитные буквы, 
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магнитная доска),   

уголок театрализации для развития диалогической и 

монологической речи: пальчиковый театр, настольный 

театр, кукольный и т.д.  

2. Оборудованы книжные уголки:   

стеллаж или открытая витрина для книг,  столик и диван,  

детские книги, любимые книги детей,  2-3 постоянно 

сменяемых детских журнала,  энциклопедии детские,  

справочная литература по всем отраслям знаний,  словари,  

книги по истории и культуре русского и других народов (в 

старших группах),  книги  с фольклорными 

произведениями,  иллюстративный материал 

(репродукции картин известных художников).  

Технические средства: магнитофон, диски, аудиосказки,. 

4  Художественно-

эстетическое развитие  

Групповые помещения:   

1.Экспозиции картин, гравюр, произведений народного 

творчества;   

2. Выставки авторских работ детей, родителей, 

педагогов;    

3. Центры творчества:  в группах в свободном 

доступе для детей имеются необходимые материалы: для 

рисования, лепки, аппликации, художественного труда 

(бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, 

краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и 

бросовый материал, др.).  

4. Оборудованы музыкальные уголки:  

имеется фонотека,  музыкальные игрушки,  имеются 

музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе 

альбомы, открытки, слайды и др.).  

5.Центр театрализованных игр:  

Ширма, вешалки или ящики для костюмов, костюмы, 

маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 
сказок, соответствующих возрасту детей,  атрибуты для 

ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 
сумки, зонты, бусы и прочее) атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и хороводных игр: маски 
животных диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей; оснащение для малых форм 
театрализованных 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 

изготовления объемных или плоскостных персонажей и 

элементов 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) Музыкальный 
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зал:  

Имеются музыкальные инструменты (пианино), детские 

музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.),   

имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в 

том числе альбомы, открытки, слайды и др.),  фонотека, 

музыкальный центр, проектор, экран, интерактивная 

доска, мультимедийная доска. 

5  Физическое развитие  Групповые помещения:   

1. Имеются спортивные уголки с атрибутами и 

оборудованием для: подвижных игр;   

для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, 

мячи малые, средние), мешочки с песком, дартс, летающие 

блюдца);   

для игр с прыжками (скакалки, колечки, обручи, 

гимнастические палки, канат, тонкие цветные веревки, 

флажки разных цветов); для спортивных игр (городки, 

бадминтон и т.д.).  для закаливания (массажные коврики, 

сделанные своими руками, сенсорные тропы, массажные 

мячи, рукавички); диски «здоровье», гантели и другие 

приспособления;  мячи-фитболы, атрибуты для 

зрительной гимнастики,  оборудование для дыхательной 

гимнастики,  увлажнитель воздуха (в 2 гр.),  картотеки 

игр для профилактики различных заболеваний, 

нетрадиционный оздоровительный инвентарь.   

 

 

 

3.1.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации 

программы (по возрасту) 
 

Примерный перечень художественной литературы (ФОП ДО, п. 33) 

 

Примерный перечень художественной литературы. От 3 до 4 лет (ФОП ДО, 

п.33.1.3) 

Малые формы 

фольклора. 
«Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у 

бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; 

«Как без дудки, без дуды...», «Как у нашего кота...», 

«Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», 

«На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-

мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», 
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«Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, 

тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-

муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные 

сказки 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. 

Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, 

петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); 

«У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. 
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», 

пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», 

«Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; 

«Пых», белорус, обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой. 

Произведения поэтов и 

писателей России. 

Поэзия. 

 Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; 

Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с 

котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; 

Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С .Я. «Детки в 

клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. 

«Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев 

А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по 

выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», 

Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 
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Проза 

Литературные сказки 

писателей России. 

Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий 

шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по 

выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и 

Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева C.JI. 

«Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой 

JI.H. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари 

был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); 

Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. 

«Храбрый 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. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. 

«Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 

«Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; 

Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова. 

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 литературы. От 4 до 5 лет (ФОП ДО, 

п.33.1.4) 

Малые формы 

фольклора. 

«Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», 

«Зайчишка- трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди 

весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш 

козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, 

четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день 

целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», 

«Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные 

сказки 

«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» 

(обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» 

(обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); 
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«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); 

«Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» 

(обраб. М.А. Булатова). 

 

Фольклор народов мира. 

Песенки. 

«Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», 

пер. с нем. J1. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка 

(обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. 

Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. 

нем. А.Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных 

медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. 

Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. 

с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова. 

Произведения поэтов и 

писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня 

пропала», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. 

«Росинка»; Барто A.JI. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; 

Благинина Е.А. «Дождик, 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 - 

милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про 

сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий 

секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до 

вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про 

таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к 

поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» 

(из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. 

«Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все 

на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. 

«Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (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 
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история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; 

Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», 

«Тараканище» (по выбору). 

Проза Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по 

выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. 

«Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 

колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев 

В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; 

Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги 

«Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; 

Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное 

становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. 

«Показательный ребѐнок», «Глупая история» (по выбору); 

Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и 

утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется 

лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. 

«Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» 

(по выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по дощечке...», 

«Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая 

бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по 

выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В 

медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 

рассказа по выбору). 

Литературные сказки 

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 выбору). 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран. 

Поэзия. 

 

Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. 

«Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», 

пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки 

писателей разных стран. 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 

«Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по 

выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. 

Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); 

Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» 
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(пер. М. Аромштам); Лангройтер 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 лаять» (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. Затолокиной). 

 

 

Примерный перечень художественной литературы. От 5 до 6 лет (ФОП ДО, 

п.33.1.5) 

 

Малые формы 

фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные 

сказки. 

«Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. 

Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); 

«По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица 

Алѐнушка 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. 

Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. 

И. Архангельской. 

Произведения поэтов и 

писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «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 городок»; Есенин С.А. «Берѐза»; Заходер Б.В. 

«Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. 

«Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают 

подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин 

А.С. «У лукоморья дуб зелѐный....» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом....» 

(отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф 
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Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков 

И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова 

И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из 

окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; 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 

выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); 

Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал 

маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по 

выбору); Дмитриева 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 выбору); Пантелеев Л. «Буква 

ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин 

М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на 

столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков 

Н.И. «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. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как 

муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная 

горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по 

выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-

горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. 

«Цветик- семицветик», «Дудочка 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 богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о 
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семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 

продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. 

«Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и 

писателей разных стран. 

Поэзия. 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. 

Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. 

В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с 

англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» 

(пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три 

глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки 

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. 

Ганзен), «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 лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С .Я. Маршака) (по выбору); 

Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с 

итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); 

Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. 

С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» 

(перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая 

Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое 

привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. 

«Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), 

«Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

 

  

Примерный перечень художественной литературы. От 6 до 7 лет (ФОП ДО, 

п.33.1.6) 

Малые формы 

фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные 

сказки. 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван 
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Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье 

зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 

вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - 

семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 

загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза 

велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. 

Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ 

пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. 

Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. 

Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. 

В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с 

франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 

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 

аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

«Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает....», 

«Пороша»; Жуковский 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 зимы»; Орлов В.Н. 

«Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот» 

(по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва 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. 

«Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник» (по 
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выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна 

ночного леса»; Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; 

Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа 

по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о 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. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по 

выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. 

«Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик» (по 

выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 

рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по 

выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой 

Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. 

«Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб 

растет». 

Литературные сказки 

писателей России 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- 

Кибальчише 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), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик 

и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 
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«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, 

стихи в пер.С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со 

шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как 

Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» 

(пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» 

(пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа 

волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. 

Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений (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. 

Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 

3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

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; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. 

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 
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Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки).  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 

погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

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; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. 

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки). 

Игры с пением. Пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. 

Карасевой, 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. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развитие 

звуковысотного слуха 

«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

 

Развитие ритмического 

слуха.  

«Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
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Развитие тембрового и 

динамического слуха. 

 «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики». «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах. 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; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса. 

«Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Игровые упражнения. 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В 

садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. 

Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось 

яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 
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Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», 

муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша 

песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-

игрового творчества. 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и 

цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развитие 

звуковысотного слуха 

«Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического 

слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и 

динамического слуха. 

«Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем 

играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений.  От 5 лет до 6 лет (ФОП  ДО, п. 33.2.7). 

 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на 

развитие слуха и голоса. 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-

воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. 

Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 
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Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. 

Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», 

муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, 

сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные 

руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара 

Упражнения с 

предметами. 

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и 

пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», 

«Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», 

«Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли. 

«Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально- «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 
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игрового творчества муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. 

Т. Смирновой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 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»); «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие 

слуха и голоса. 

 «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. 

Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; 

«До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения. 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. 

Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: 

«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай 

направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 
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пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, 

обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. 

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. 

Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); 

«Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Развитие звуковысотного 

слуха 

Развитие чувства ритма. 

 

Развитие диатонического 

слуха. 

Развитие восприятия 

музыки. 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 

играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

«Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

 

«На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

 

«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и 

музыкальные спектакли. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», 

рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 

сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 
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Развитие танцевально-

игрового творчества. 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. 

песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  

  

  Примерный перечень произведений изобразительного искусства (ФОП ДО, 

п. 33.3) 

Примерный 

перечень 

произведений 

изобразительного 

искусства 

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. 

Васнецов к 

книге Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя». 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин: П.П. 

Кончаловский 

«Клубника», 

«Сирень в 

корзине»; К.С. 

Петров-

Водкин 

«Яблоки на 

красном 

фоне»; Н.Н. 

И.Е. Репин 

«Яблоки и 

листья»; В.М. 

Васнецов 

«Снегурочка»; 

В.А. Тропинин 

«Девочка с 

куклой»; А.И. 

Бортников 

«Весна 

пришла»; А.Н. 

Комаров 

«Наводнение»; 

И.И. Левитан 

«Сирень»; И.И. 

Машков 

«Рябинка», 

«Малинка». 

Ф.А. Васильев 

«Перед 

дождем»; И.Е. 

Репин 

«Осенний 

букет»; А.А. 

Пластов 

«Первый 

снег»; И.Э. 

Грабарь 

«Февральская 

лазурь»; Б.М. 

Кустодиев 

«Масленица»; 

Ф.В. Сычков 

«Катание с 

горы зимой»; 

И.И. Левитан 

«Березовая 

роща», 

«Зимой в 

лесу»; Т.Н. 

И.И. Левитан 

«Золотая 

осень», 

«Осенний день. 

Сокольники», 

«Стога», 

«Март», 

«Весна. 

Большая вода»; 

В.М. Васнецов 

«Аленушка», 

«Богатыри», 

«Иван - 

царевич на 

Сером волке», 

«Гусляры»; 

Ф.А. Васильев 

«Перед 

дождем»; В.Д. 

Поленов 

«Золотая 

осень»; И.Ф. 
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Жуков «Ёлка 

в нашей 

гостиной»; 

М.И. 

Климентов 

«Курица с 

цыплятами». 

Яблонская 

«Весна»; В.Т. 

Тимофеев 

«Девочка с 

ягодами»; 

И.И. Машков 

«Натюрморт. 

Фрукты на 

блюде»; Ф.П. 

Толстой 

«Букет цветов, 

бабочка и 

птичка»; И.Е. 

Репин 

«Стрекоза»; 

В.М. Васнецов 

«Ковер-

самолет». 

Хруцкий 

«Цветы и 

плоды»; И.И. 

Шишкин, К.А. 

Савицкий 

«Утро в 

сосновом лесу», 

И.И. Шишкин 

«Рожь»; А.И. 

Куинджи 

«Березовая 

роща»; А.А. 

Пластов 

«Летом», 

«Сенокос»; 

И.С. Остроухов 

«Золотая 

осень», З.Е. 

Серебрякова 

«За завтраком»; 

В.А. Серов 

«Девочка с 

персиками»; 

А.С. Степанов 

«Катание на 

Масленицу»; 

И.Э. Грабарь 

«Зимнее утро»; 

Ю.Кугач 

«Накануне 

праздника»; 

А.К. Саврасов 

«Грачи 

прилетели», 

«Ранняя весна»; 

К.Ф. Юон 

«Мартовское 

солнце»; К.С. 

Петров - 

Водкин 

«Утренний 

натюрморт»; 

К.Е. Маковский 

«Дети, бегущие 

от грозы», 
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«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 

«Усатый - 

полосатый». 

И.Я. Билибин 

«Сестрица 

Алѐнушка и 

братец 

Иванушка», 

«Царевна-

лягушка», 

«Василиса 

Прекрасная». 

И.Я. Билибин 

«Марья 

Моревна», 

«Сказка о царе 

Салтане», 

«Сказке о 

рыбаке и 

рыбке»; Л.В. 

Владимирский 

к книге А.Н. 

Толстой 

«Приключения 

Буратино, или 

Золотой 

ключик»; 

Е.М.Рачев 

«Терем-

теремок». 

 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений 

(ФОП ДО, п. 33.4) 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 

в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 

правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребѐнка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. 

Время просмотра ребѐнком цифрового и медиа контента регулируется родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Некоторые анимационные 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 
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сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации
1
. 

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 Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

 Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

О. Чуркин, 1981. 

 Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И. 

Ковалевская, 1970.  

 Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

 Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

 Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев.  

 Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 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. Татарский, 

1981.  

 Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ф. Хитрук, 1965. 

 Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

 Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

                                                      
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 

1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 
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 Фильм «Умка на ѐлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев, 2019. 

 Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970. 

 Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

 Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.У фимцев, 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. Аксенчук, 

1979.  

 Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

 Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

 Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

 Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

 Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

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. Качанов, 

1967.  

 Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 

1978.  

 Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б. Степанцев, 1965. 

 Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», 

режиссер А.Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

 Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

 Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Ковалевская, 1969. 

 Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

 Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. 



111 
 

 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 Простоквашино» 

(2 сезона), студия «Союзмультфильм», 2018. 

 Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

 Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015. 

 Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

 Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

 Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили,2010. 

 Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

 Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

 Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р. 

Соколов, 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», студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

 Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

 Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», 

студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 

1984. 

 Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные 

собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-

Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

 Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое 

путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 

2022. 

 Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

 Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt 

Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

 Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер X. Миядзаки,1988. 
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 Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», 

студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

 

 

3.1.5. Режим и распорядок дня 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня (ФОП 

ДО, п. 35.12) 

 

Показатель Возраст Норматив  
     

Требования к организации образовательного процесса     
    

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00  
    

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00  
     

Продолжительность занятия для детей 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 минут  
     

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  

 

 

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 
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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 СанПиН) 

Вместо прогулки: Могут находиться в музыкальном зале. 

Проводятся: наблюдения в окно, трудовые поручения в 

уголке природы, совместная деятельность с детьми по 

подгруппам, самостоятельная двигательная деятельность, 

подвижные игры, просмотр мультфильмов, сюжетные и 

театрализованные игры 

Гибкий режим при 

карантине 

В период карантина в группе (группа последней посещает 

музыкальный/спортивный зал). 

Режим двигательной 

активности 

В течение года 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах. 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

подгрупповые 

занятия,гимнастик

у в процессе 

занятия - 2 

минуты, перерывы 

между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.00-9.15 

9.25-.9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 
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прогулки 

Второй завтрак
 17

 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при 

необходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак
 18

 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, занятия 

на прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, 

закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 
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самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Режим двигательной активности 
  Режим составлен согласно СП 2.4.3648–20 от 28.09.2020 №28, СанПин 1.2.3685-

21 от 28.01.2021 №2 

 

Формы организации Возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

Двигательная разминка в 

перерыве между 

периодами занятий 

Не менее 10 минут между периодами непосредственно 

образовательной деятельности 

Физкультминутка во 

время  проведения занятия 

Систематически, во время проведения непрерывной НОД 

проводится в середине этого времени 

по 3-5 минут, с целью не допустить переутомления детей 
Утренняя гимнастика Не менее 10 минут 

Бодрящая гимнастика  

(после пробуждения) 

5 минут 

 

Подвижные игры 

 (2-4 раза в день) 

По 10-15 

минут 

По 10-15 
минут 

По 15-20 
минут 

По 15-20 
минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение элементам спортивных игр не реже 
1 раза в неделю 

Спортивные упражнения 

на  прогулке  

Целенаправленное обучение не реже 2 раз в месяц 

10 минут 10 минут 12 минут 12-15 минут 

Физкультурные занятия 

(2-3 раза в неделю) 

По 15 минут По 20 минут По 25 минут По 30 минут 

Музыкальные занятия  

(2 раза в неделю) 

По 15 минут По 20 минут По 25 минут По 30 минут 

Музыкальные игры 

(2 раза в неделю) 

По 5 минут По 5 минут По 7 минут По 10 минут 

Физкультурный  досуг  
( 1 раз в месяц) 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Музыкальный   досуг  
( 1 раз в неделю) 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Спортивный праздник – 

2 раза в год 

15 минут 20 минут 25 минут 

 

30 минут 

Самостоятельная 

двигательная  активность 

 Ежедневно, по потребностям ребенка 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭСО   
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Электронные средства 

обучения  
возраст  

на 

занятии, 

мин, не 

более  

суммарно в 

день в детском 

саду, мин, не 

более  

суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность), мин, 

не более  

Персональный компьютер   6-7 лет   15   20   -  

Ноутбук   6-7 лет   15   20   -  

Планшет   6-7 лет   10   10   -  

 

Ежегодно составляется годовой календарный учебный график, который учитывает 

в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.   

 

Годовой календарный учебный график 

 

 

п/п  

Содержание  Возрастные группы 

Разновозрастная 

(3-7 лет) 

НОДА 

Разновозра

стная 

(3-7 лет) 

ТМНР 

Разновозрастная 

(3-7 лет) 

УМО 

1  Количество групп   3  3 2  

Всего 7 гр.   

2  Режим работы в учебном году и в 

летний оздоровительный период  

07.00 - 19.00  

(понедельник - пятница) суббота, 

воскресенье, праздничные дни - выходные  

3  Форма обучения  очная  

4  Начало учебного года  1 сентября  

5  Окончание учебного года  31 мая  

6  Продолжительность учебной 

недели  

5 дней (понедельник-пятница)  

7  Летний оздоровительный период  С 1 июня по 31 августа  

8  График каникул  Последняя неделя декабря – первая до 9/10 января  

Весенние каникулы: первые 10 дней мая  

9  Оценка индивидуального 

развития детей с целью изучения 

характеристик образования детей 

в возрасте от 4 до 7 лет  

с 1 сентября по 30 сентября 2-3 неделя 

мая  

10  Количество ООД в неделю  10  9 9 

  Продолжительность 

непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

20 

Мин. 

  

Не болие 

20 минут 

Не болие 20 

минут 

11  Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут  

  

Не менее 10 мин.  
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12  Праздничные (нерабочие дни)  

  

В соответствии с производственным 

календарем   

 

 

Режимы группы «Капитошки» Приложение 5 

 

 

3.1.6. Календарный план воспитательной работы 

 

План является единым для ДОО. 

 ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учѐтом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 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  

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  
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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  

 

Формы проведения избираются ДОО самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника.  

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь 

ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности). Многие праздники включаются в календарь воспитательной 

работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, или членов 

его семьи, историю Санкт-Петербурга.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы ДОО дополняется и актуализируется ежегодно 

в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами ДОО.  

 

Календарный план Программы воспитания Приложение 3 

3.2. Организационный раздел части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

В процессе образовательной деятельности в ДОО гибко сочетаются 

индивидуальный и дифференцированный подходы, что способствует активному участию 

детей с ОВЗ 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 

создание адекватной возможностям ребенка здоровьесозидающей и развивающей среды, 

то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию речевых нарушений, нарушений эмоциально – волевой и 
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коммуникативной сферы и становление личности ребенка (культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительное сооружения, предметно-игровая среда, 

музыкально-игровая среда). 

Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно – развивающей работы: 

 варьирование организационных форм (индивидуальные – 1 ребенок,  микроподгруппы, 

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 и 

предполагает: 

 решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных 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 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 

Принципы  организации  образовательного  процесса соотносятся с ценностно-целевыми 

ориентирами, подходами в деятельности дошкольной образовательной организации  

Принципы   организации  образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта,  

создание  условий  для  активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни 

и здоровья, здоровьесберегающие технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, 

личностный, деятельностный подход)  

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, 

здоровьесберегающие технологии). 
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Планирование ежедневной организации образовательного процесса 

Планирование ежедневной организация образовательного процесса включает  

 время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), 

 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, познавательное,  речевое  и художественно-

эстетическое развитие. 

Организация  деятельности  взрослых  и детей  по  реализации  и  освоению  

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  

продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по  реализации  и  освоению  

содержания  дошкольного  образования  в  различных  образовательных  областях. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения 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 

региональные 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 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. В рамках одного проекта педагоги группы вправе частично менять темы 

(совместно со старшим воспитателем), содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 Педагоги используют различные формы работы и виды детской 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 занятия, конструирование, 

математика), чтение, театрализация,  рассказывание, беседы, наблюдения, опыты,  

экскурсии, развлечения, труд в природе, художественный труд, дидактические и ролевые 

игры, детские проекты  и исследования, рассматривание картин и иллюстраций, 

самостоятельные игры в специально – подготовленной развивающей среде и другое. 

Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной деятельности 

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, 

подготовительная) группах с большим или меньшим содержанием и наполнением 

материала. Педагог подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям детей. 

 

Групповое помещение 

Центр 

познавательного 

развития 

1. Наглядно-дидактическое пособие «Весѐлая рыбалка» 

2. Наглядно-дидактическое пособие «Грустный и веселый» 

3. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи», «Фрукты» 

4. Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стран», 

«Дикие, домашние животные» 

5. Демонстрационный материал «Времена года», «Природные 

явления», «Часы» 

6. Картотека пальчиковых игр, артикуляционной гимнастики, 

физкультминуток 

7. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы 

8. Лото, домино в картинках, домино «Шахматы», «Шашки» 

9. Схемы- модели слов, дидактические игры по обучению грамоте 

10. Числовой ряд 

11. Логико- математические игры 

12. Цветные счѐтные палочки «Кюизенера» 

13. Настольно- печатные игры разной тематики 

14. Математические весы 

Центр 

развития логики и 

мышления 

1. Настольно печатные игры: «Палочки Кюизенера», «Сложи узор», 

«Найди лишнее» 

2. Игра головоломка «Цифровая мозаика», «Танграм» 

3. Игра «Калькулятор» 

4. Игра «Мозаика» 

5. Пазлы маленькие, большие  

Центр 

конструирования 

1. Лего 

2. Пластиковый конструктор 
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3. Бросовый, природный материал 

4. Строительные наборы. Конструктор «Изобретатель» 

5. Фигурки людей и животных для игр 

6. Образцы построек различной сложности 

Центр 

речевого развития 

1. Различные виды театра. Сказочные персонажи 

2. Маски, шапочки 

3. Магнитная игра «Одевашки» 

4. Предметные и сюжетные картинки 

5. Книжный уголок 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

1. Наборы цветных карандашей 

2. Индивидуальные палитры для смешивания красок 

3. Кисточки разной толщины 

4. Бумага для рисования 

5. Гуашь 

6. Акварель 

7. Пластилин, доски, стеки 

8. Клеенки для покрытия столов 

9. Восковые цветные мелки, мелки для рисования на асфальте 

«Центр игры» 1. Сюжетные игрушки 

2. Игрушки- транспорт различного вида и размера 

3. Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

4. Ролевые атрибуты для игр- имитации и сюжетно- ролевых игр 

5. Фигурки животных 

6. Куклы разных размеров 

7. Набор посуды 

8. Набор «Кухня» 

9. Набор «Айболит», «Парикмахерская», «Ветеринар», «Профессии» 

10. Холодильник, стиральная машина, микроволновка 

11. Кукольный домик 

12. Гладильная доска, утюг 

13. Кассовый аппарат, весы 

Спортивный 

уголок 

1. Мячи, кегли, мешки с песком, массажные коврики.  

2. Скакалки, обручи 

3. Султанчики 

4. Ленты, флажки 

5. Картотека игр на развитие правильного дыхания 

6. Картотека физкультминуток 

7. Картотека бодрящей гимнастики 

 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания в компенсирующих группах 

детей с тяжѐлыми множественными нарушениями развития (ТМНР) Приложение 4 

 

 

 

3.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации 

парциальных программ 
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Для реализации парциальных программ образовательная деятельность организуется как 

совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог выбирает один или несколько вариантов совместной деятельности: 

-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 - 

равноправные партнеры; 

 материал подобран с учетом нарастания сложности информаций и заданий. Основная 

форма организации образовательной деятельности – игровая, которая обеспечивает 

устойчивость произвольного внимания и поддержание познавательного интереса на 

протяжении всей деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в 

процессе выполнения заданий.  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог получает 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 деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

 

 

 

 

3.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

парциальных программ 

 

ФОРМЫ   

реализации парциальных 

программы 

в соответствии с видом 

детской деятельности и 

возрастными особенностями 

детей 

МЕТОДЫ  

 реализации программы 

в соответствии с видом детской 

деятельности и  

возрастными особенностями 

детей 

СРЕДСТВА  

реализации 

программы, которые 

представляют  

 

Формы получения 

дошкольного образования 

(ФОП ДО, п. 23.1 – 23.3):  

 В образовательной 

организации. 

Формы организации 

Традиционные методы 

(словесные, наглядные, 

практические) (ФОП ДО, п. 

23.6) 

 организации опыта 

поведения и деятельности 

Совокупность 

материальных и  

идеальных объектов 

Демонстрационные и 

раздаточные 

средства (ФОП ДО, 
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образовательной  

 

деятельности (ФОП ДО, п. 

24.1): 

 организация различных 

видов детской 

деятельности; 

 режимные процессы; 

 самостоятельную 

деятельность детей; 

 взаимодействие с 

семьями детей. 

В зависимости от решаемых 

образовательных задач, 

желаний детей, их 

образовательных 

потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько 

вариантов совместной 

деятельности (ФОП ДО, п. 

24.2): 

 совместная деятельность 

педагога с ребѐнком – 

педагог обучает ребѐнка 

чему-то новому; 

 совместная деятельность 

ребѐнка с педагогом – 

ребѐнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

 

(приучение к  

 положительным формам 

общественного поведения, 

упражнение, 

воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

 осознания детьми опыта 

поведения и деятельности 

(рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение 

художественной 

литературы, этические 

беседы, обсуждение 

поступков и жизненных 

ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта 

поведения и деятельности 

(поощрение, методы 

развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные 

методы). 

Методы, в основу которых 

положен характер 

познавательной деятельности 

детей: 

Информационно 

рецептивного метод 

предполагает взаимодействие 

ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение); 

репродуктивный метод 

предполагает создание условий 

для воспроизведения 

представлений и способов 

п. 23.7) 

 визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальн

ые;  

 естественные и 

искусственные;  

 реальные и 

виртуальные. 

 

ДОО самостоятельно 

определяет средства 

воспитания и 

обучения, в том 

числе технические, 

соответствующие 

материалы (в том 

числе расходные), 

игровое, спортивное, 

оздоровительное 

оборудование, 

инвентарь, 

необходимые для 

реализации 

программы. 
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деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-

схематическую модель) 

 

 Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только 

от учѐта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в 

образовательном процессе.   

 При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребѐнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность 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 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 

   

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа воспитателей группы для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее ТМНР) №1 «Капитошки» ГБДОУ детский сад № 20 

Московского района Санкт-Петербурга, разработана в соответствии с основными 

нормативно – правовыми документами: 

-с требованиями ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022г. № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья", зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149) – далее ФАОП ДО.  

       Программа является документом, в соответствии с которым воспитатели группы 

«Капитошки» осуществляют образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования для обучающихся 3-7 лет с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно с тяжѐлыми множественными нарушениями развития (ТМНР), в группе 

компенсирующей направленности.  

            Группу компенсирующей направленности «Капитошки» посещают дети с 3-х лет 

до 7 лет по направлению  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (ТПМПК) с заключением: тяжелые нарушения 

речи, задержка психического развития, умственная отсталость. 

           Структура Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный 

и организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  

 

 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие; учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с ограниченным возможностями здоровья. 

Программа коррекционно-развивающей работы  

 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 Программы осуществляется ежедневно:  

 в  процессе  организованной  образовательной  деятельности  с  детьми (занятия),   

 в ходе режимных моментов,   

 в  процессе  самостоятельной  деятельности  детей  в  различных  видах детской 

деятельности,   
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  в процессе взаимодействия с семьями детей. 

         В группе  в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", стр. 79, п.3, созданы СПЕЦИАЛЬНЫЕ условия  

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальными условиями организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья можно считать: 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ОВЗ;   

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;   

 реализацию комплексного взаимодействия, профессионального и творческого 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий специалистами  

(:учителем – логопедом, учителем-дефектологом и педагогом - психологом;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта.   

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, задержку психического развития, умственную 

отсталость  позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

Используемые Программы 

Программа составлена с учетом Федеральной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 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 группе 

осуществляется  взаимодействие педагогического коллектива с семьей обучающегося 

– 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.  
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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 коррекции нарушений их развития.  

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены 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 

дошкольников 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, работы 

родительского комитета; 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):  

• организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

• повышение уровня родительской компетентности;  

• гармонизация семейных детско-родительских отношений.  

Презентация Рабочей программы группы «Почемучки» дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья ГБДОУ детского сада № 20 

Московского района Санкт – Петербурга представлена на сайте дошкольной 

образовательной организации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

План работы с родителями группы со сложными дефектами №3 «Капитошки» 

на 2023 – 2024 учебный год. 

 

СЕНТЯБРЬ.1. Анкетирование «Что может ваш ребенок» 

                       2. Консультация «Адаптация ребенка к детскому саду» 

                       3.Индивидуальные консультации по адаптации детей. 

                       4.Информация по правилам ПДД и ППБ. 

ОКТЯБРЬ.    1. Обновить информацию в уголке для родителей 

                        2.Родительское собрание «Организационные вопросы» 

                        3.Выставка осенних поделок 

                        4.Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

НОЯБРЬ.      1. Обновить информацию в уголке для родителей 

                         2.Консультация «Домашняя библиотека» подборка книг об осени. 

                         3.Индивидуальные консультации по вопросам родителей 

ДЕКАБРЬ.     1. Обновить информацию в уголке для родителей 
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                         2.Участие в выставке на лучшую новогоднюю игрушку. 

                         3. Консультации по правилам безопасности дома «Безопасный новый год» 

                         4.Косультация «Как провести рождественские каникулы» 

                         5. Беседа с родителями о правильном питании детей во время зимних  

                              каникул.  

                          6.Родительское собрание «Безопасность и здоровье наших детей»    

ЯНВАРЬ        1. Обновить информацию в уголке для родителей 

                         2. «Домашняя библиотека» подборка книг о зиме»  

                         3. Консультация «Учитесь говорить ребенку - нет» 

                         4.Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

ФЕВРАЛЬ      1. Обновить информацию в уголке для родителей 

                          2.Консультация «Безопасность и педагогическая ценность детской   

игрушки» 

                          3. Консультация для родителей «Отец - воспитатель»  

                          4.Индивидуальные консультации по вопросам родителей.  

МАРТ              1. Обновить информацию в уголке для родителей 

                          2.Индивидуальные консультации по вопросам родителей.  

                          3. Консультация для родителей «Счастье – это когда тебя понимают» 

                          4.Консультация для родителей «Какие игрушки необходимы детям»  

                          5.Стенгазета «Мама милая моя» 

АПРЕЛЬ         1. Обновить информацию в уголке для родителей 

                          2.Консультация для родителей «Капризы и агрессия»  

                          3.Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

МАЙ                1. Обновить информацию в уголке для родителей 

                          2. Консультация для родителей «Правила дорожного движения» 

                          3.Индивидуальные консультации по вопросам родителей.  

                          4. Родительское собрание по итогам учебного года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2023/24 уч. год 

2023 год - Год педагога и наставника 

2024 год - Год Российской академии наук 
 

Воспитатель

ное событие 

Задачи Мероприятия 

Для детей Для родителей 

Сентябрь 

1 сентября – 

день знаний 

Познакомить детей с 

праздником 1 

сентября; 

создать праздничную 

атмосферу 

приобщать детей к 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Прощай, 

разноцветное лето!» 

«Из истории 

школьных 

Совместное  с 

родителями 

оформление книжной 

выставки «Книги 

моего детства» 
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получению знаний; 

побуждать интерес к 

школе; 

развивать память и 

воображение, 

активность и 

коммуникативные 

качества; 

мотивация детей на 

получение знаний 

принадлежностей» - 

путешествие по реке 

времени, игра-

викторина, мастер-

класс по изготовлению 

закладок для книг и др. 

27 сентября - 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

Привлечь внимание 

детей к особенностям 

 профессии 

«Воспитатель» 

Беседа «Все профессии 

нужны, 

все профессии важны» 

– профессия 

«Воспитатель детского 

сада» 

- 

Октябрь 

01.10. – 

международн

ый день 

пожилых 

людей. 

создание условий для 

формирования 

духовности, 

нравственно – 

патриотических чувств 

у детей дошкольного 

возраста по 

отношению к 

старшему поколению. 

Вовлечение 

жизненного опыта 

бабушек и дедушек 

воспитанников в 

образовательный 

процесс открытого 

образовательного 

пространства. 

Беседа на тему: 

«История праздника. 

Старость надо 

уважать», Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дом», «Семья» 

Рисование: «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Л. Толстой «Рассказы 

для маленьких детей». 

«Моя бабушка» 

С.Капутикян, «Мой 

дедушка» Р.Гамзатов, 

«Бабушкины руки» 

Л.Квитко, «Бабушка - 

забота», «Наш 

дедушка» 

Е.Благинина. 

Вечер загадок на тему: 

«О бабушке и 

дедушке» 

Помощь в организации 

выставки рисунков 

«Бабушка и дедушка – 

милые, родные». 

Консультация: 

«Бабушки и дедушки, 

балуйте своих внуков» 

04.10 – день 

защиты 

животных 

Формировать основы н

равственности 

посредством 

экологического 

образования 

дошкольников, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

способности к 

Дидактические 

игры: «Узнай по 

голосу», «Чей 

детѐныш?». 

Чтение 

К.Д.Ушинского «Лиса 

и козел», «Жалобы 

зайки», «Козлятки и 

волк». 

Создание альбома 

«Животные нашего 

леса» 
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сопереживанию, 

готовности к 

проявлению гуманного 

отношения к природе 

и животным 

Аппликация на 

одноразовых тарелках 

«Зоопарк». 

Подвижная игра 

«Медведь и пчѐлы» 

15.10 – День 

отца 

(третье 

воскресенье 

октября) 

Продолжать укреплять 

детско-взрослые 

отношения, в 

частности 

воспитанников с 

папой; 

уточнять и расширять 

знания о понятии 

«семья»; 

продолжать 

формировать 

осознанное понимание 

значимости отца в 

жизни детей, семьи, 

общества 

Беседа по теме 

«Члены моей семьи». 

Чтение: В. 

Драгунский: «Хитрый 

способ», «Куриный 

бульон», А. Раскин: 

рассказы из книги 

«Как папа был 

маленьким». 

Аппликация «Папин 

портрет». 

Выпуск стенгазеты 

«Мой любимый папа» 

Выставка коллажей 

«Я и мой папа». 

Спортивный семейный 

праздник «День отца» 

Ноябрь 

04.11 – День 

народного 

единства 

Знакомство детей со 

всероссийским 

праздником – День 

Народного Единства; 

расширять 

представления детей о 

территории России, 

народах еѐ 

населяющих; 

воспитывать уважение 

к различным 

национальностям 

России, их культуре, 

языку; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

детском коллективе; 

воспитывать чувство 

гордости за свой 

народ, за его подвиги 

Игра 

«Интервью»: «Что 

означает 

слово гражданин?». 

Дидактическая игра 

«Юный 

путешественник» 

Режиссерская игра 

«Любимый городок 

Сибири» с элементами 

строительства сборных 

домиков и игрушками 

(фигурки людей, 

транспорт, дорожные 

знаки). 

Заучивание поговорок 

и пословиц: «Родина 

краше солнца, дороже 

золота», «Одна у 

человека мать, одна у 

него и Родина». 

Чтение 

художественной 

литературы.  К. 

Ушинский «Наше 

отечество»   

Творческая игра 

«Путешествие по 

Выставка совместных 

работ  по теме 
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России» (расширять 

сюжет показом в игре 

социальных 

отношений труда 

работников на 

транспорте, в 

общепите, туризме, 

развивать 

воображение, умение 

передать игровые 

действия согласно 

принятой роли); 

Рисование «С чего 

начинается Родина»    

Учить детей 

изображать природу 

России, ее символы. 

Активизация словаря: 

характер, символ. 

26.11 – День 

матери в 

России 

Формирование у детей 

целостного 

представления 

образа матери, 

играющей большую 

роль в жизни каждого 

ребѐнка о 

значимости матери в 

жизни каждого 

человека; воспитывать 

уважительное, 

доброжелательное 

отношение к маме, о 

роли мамы в жизни 

каждого человека. 

 «Игрушки наших мам 

и бабушек». 

Путешествие по реке 

времени, выставка 

игрушек и др. 

Интервью «Какие 

существуют мамы и 

папы». 

Книжные выставки 

«Эти нежные строки о 

ней»; «Мы вечно 

будем прославлять ту 

женщину, чье имя 

мать…» (в 

соответствии с 

возрастом детей) 

Вернисаж детских 

работ «Подарок маме 

своими руками». 

Фотовыставка «Я и 

моя мама»; 

Домашнее задание 

«Выставка семейных 

коллажей» 

30.11 – День 

Государствен

ного герба 

Российской 

Федерации 

Познакомить детей с 

Государственным 

гербом России. 

Формировать у детей 

элементарные 

представления о 

происхождении и 

функциях герба 

России. Рассказать о 

символическом 

значении цветов и 

образов в нем. Помочь 

Рассматривание 

изображения герба 

России; 

составление рассказа-

описания «Герб 

России». 

Рассматривание монет. 

Просмотр фильма 

«Московский Кремль» 

Консультация «Детям 

о государственных 

символах России» 
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ребенку приобрести 

четкие представления 

о государственном 

гербе  России, его 

значении для 

государства и каждого 

гражданина. 

Декабрь 

03.12 – День 

неизвестного 

солдата. 

Воспитание 

патриотических чувств 

детей, воспитание 

любви и уважения к 

людям завоевавшим 

для нас Победу ценой 

своей жизни. 

Беседа «День 

Неизвестного 

Солдата» 

Заучивание пословиц о 

солдатах, о Родине, о 

мире: Дружно за мир 

стоять – войне не 

бывать; Без смелости 

не возьмешь крепости; 

Герой за Родину 

горой! И др. 

Слушание песни 

«Алѐша» 

Дидактическая игра 

«Найти спрятанный 

предмет» (флаг, карта 

и т.д.). 

Чтение «Баллада о 

неизвестном солдате». 

Подвижная игра 

«Разведчики» 

Возложение цветов к 

вечному огню в 

выходной день 

08.12. – 

Международн

ый день 

художника 

Воспитывать у детей 

любовь к прекрасному, 

к искусству. 

Разгадывание загадок 

о жанрах живописи, о 

материалах, которые 

используют 

художники. 

Чтение стихов «Как я 

учился рисовать» С. 

Баруздина, 

«Художник» В. 

Мусатов. 

Дидактические игры 

«Цвета», «Что 

перепутал художник». 

Выставка лучших 

детских рисунков. 

Помощь в оформлении 

выставки лучших 

детских рисунков. 

09.12 – День 

Героев 

Отечества 

Формировать у 

воспитанников 

чувство патриотизма 

Развивать чувство 

гордости и уважения к 

«Рассказ о святом 

Георгии 

Победоносце»; 

«Герои Отечества»; 

«Знакомство с 

Выставка совместных 

работ 

«Конструирование  

военной техники» 
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воинам – защитникам 

Отечества 

Воспитывать любовь к 

Родине 

Орденом Святого 

Георгия». Создание 

тематических 

альбомов: «Города 

герои», «Наша Армия 

родная», «Военная 

техника». «Герои 

Отечества» - выставка 

книг 

10.12 – День 

рождения 

ХМАО-Югры 

Приобщение к 

культурным ценностям 

народов ханты и 

манси, воспитание 

уважительного 

отношения к 

культурным 

традициям народов 

Севера 

Беседа с 

использованием 

презентации 

«Животные леса 

Югры». 

Просмотр 

презентаций «Быт  и 

 традиции народов 

ханты», «Транспорт 

Северного народа». 

Рассматривание симво

лики Югры (герб, 

флаг). 

Чтение  мансийских 

 народных  сказок   

«Легенда о 

кедре», «Мальчик 

Идэ», «В доме 

бурундука» и др. 

Творческая 

мастерская «Кукла 

Акань», «Олени» и др. 

Выставка совместных 

работ по теме 

12.12 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Расширять 

представление о 

празднике День 

Конституции, 

значении и истории 

его возникновения 

Познакомить детей с 

некоторыми правами 

обязанностями людей 

Развивать 

познавательный 

интерес к своей 

стране, ее законам 

Воспитывать 

стремление знать и 

соблюдать законы 

Российской Федерации 

Ознакомление с 

«Символикой России» 

 - Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

страна – Россия!». 

Творческий коллаж 

«Моя Россия» 

Тематические беседы 

об основном законе 

России, 

государственных 

символах «Главная 

книга страны», «Мы 

граждане России», 

Просмотр презентаций 

 «Я гражданин 

России», «День 

Конституции России», 

Прослушивание 

Консультация 

«Ребѐнку об основном 

Законе страны» 
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музыкальных 

произведений: «Моя 

Россия» муз. Г. 

Струве, сл. Н. 

Соловьевой, «Любить 

мне Россию» сл. В. 

Сладневой, муз. В. 

Чернявского 

Новый год Расширять 

представления о 

любимом зимнем 

празднике –

Новый год.  

Расширить 

знания детей о 

праздновании Нового г

ода в России. 

Познакомить  с 

обычаями и 

традициями 

встречи Нового года. 

Узнать, где живет Дед 

Мороз. Познакомить с 

техниками 

изготовления новогодн

их игрушек в разные 

исторические времена. 

1. Беседы о новогодних 

традициях в России, 

 просмотр видео и 

иллюстраций 

«История Деда Мороза 

– Святитель Николай». 

Чтение 

художественной 

литературы о 

празднике Новый год. 

1. «Зимние игры и 

забавы», разучивание 

стихов колядок, песен, 

танцев о новогодних 

праздниках. 

1. Коллективное 

конструирование из 

картона «Новогодняя 

елка», «В лесу 

родилась Елочка», 

коллективная работа 

«Елка для малышей» 

2. Конструирование 

гирлянды для 

украшения группы и 

др. Участие детей в 

украшении группового 

помещения. 

3. Акция «Письмо Деду 

Морозу», беседа 

«Какой подарок я хочу 

получить…» и т.д. 

4. Участие рожителей в 

украшении группового 

помещения и в 

подготовке к 

празднику. 

Январь 

11.01 – 

Всемирный 

день 

Научить детей 

пользоваться 

вежливыми словами; 

Подвижные игры: 

«Собери слово 

«спасибо»», 

Консультация 

«Правила вежливых 

ребят». 
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«спасибо» познакомить с 

историей слова 

«спасибо»; 

расширить понятие 

детей о культуре 

поведения; 

привить навыки 

культурного 

поведения детей в 

общении друг с другом 

и другими людьми 

«Улыбочка и грусть». 

Игры-эстафеты: 

«Прокати мяч 

головой», «Передай 

мяч над головой». 

Беседа-игра 

«Волшебное слово». 
 

Игра: «Доскажи 

словечко», «Вежливо – 

невежливо». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо», 

«История про 

мальчика Диму». 

Изготовление 

открыток «Спасибки» 

Развлечение, 

посвященное 

празднику 

«Международный день 

«спасибо»» 

21.01 – 

Всемирный 

день снега, 

Международн

ый день 

зимних видов 

спорта 

(отмечается в 

предпоследне

е 

воскресенье) 

Приобщать детей и 

родителей к здоровому 

образу жизни через 

совместные 

спортивные 

мероприятия, 

формировать 

познавательный 

интерес 

Подвижные игры: 

«Снег, лед, кутерьма, 

здравствуй, Зимушка-

зима!», «Снежный 

бой». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Как тает 

снег». 

Беседа «Зимние виды 

спорта». 

Изобразительная 

деятельность с 

использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

«Снежинки» 

Конкурс «Снежные 

конструкции». 

Спортивное 

мероприятие «Мы за 

ЗОЖ» 

27.01. – День 

снятия 

блокады 

Ленинграда 

Познакомить детей с 

героической историей 

Ленинграда в годы 

блокады. 

Просмотр 

иллюстраций, 

открыток, медалей, 

орденов военных лет, 

фотографий о жизни в 

блокадном 

Ленинграде. 

Рассматривание 

пейзажей 

современного Санкт-

Петербурга, а также 

города во время ВОВ. 

Рассматривание 

Оформление выставки 

совместных рисунков: 

«Непокоренный 

Ленинград» 
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иллюстраций ―Дорога 

жизни‖, ―Пискарѐвское 

мемориальное 

кладбище‖, 

―Разорванное кольцо 

блокады‖ на фоне 

прослушивание песен 

и музыки военных лет. 

Составление рассказов 

по картине ―Прорыв 

блокады Ленинграда. 

1943. Художники: В. 

Серов, И. 

Серебряный‖. 

Рисование: «Цветок 

жизни» 

Игровое упражнение 

―Мы солдаты‖ 

Февраль 

02.02. – День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградск

ой битве 

Воспитание в детях 

чувства патриотизма 

как важнейшего 

духовно - 

патриотического 

качества; воспитание 

высокой 

ответственности и 

верности долгу перед 

Родиной. 

Беседа с детьми « Что 

такое героизм». 

Сюжетно- ролевая 

игра «Мы военные». 

Чтение 

художественной 

литературы А.И. 

Семенцова 

«Героические 

поступки». 

Д/игры «Подбери 

слова по теме 

«Война», «Герои», 

«Победа». 

Просмотр 

мультфильма «Подвиг 

 молодого солдата». 

Викторина 

«Сталинградская 

битва» 

Конкурс чтецов «Это 

память души, никто не 

забыт» 

Виртуальная 

экскурсия «Мамаев 

курган. Памятники 

воинской славы» 

Консультация «Мы 

живы, пока память 

жива» 

08.02 – День 

 российской 

науки 

Формировать у детей 

познавательный 

интерес; 

Изучение  экспонатов 

в «Мини-музее 

интересных вещей», 

Оформление 

наглядного 

материала 
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развивать навыки 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

способствовать 

овладению детьми 

различными 

способами познания 

окружающего мира, 

мыслительными 

операциями; 

формировать 

представления о 

целостной «картине 

мира», 

осведомленность в 

разных сферах жизни; 

воспитывать навыки 

сотрудничества в 

процессе совместной 

деятельности 

познавательные 

интеллектуальные 

игры. 

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

Тематические 

прогулки «Прогулка с 

Почемучкой» 

«Экспериментируем 

с папой», 

«Эксперименты на 

кухне». 

Оформление выставки 

детских энциклопедий. 

Консультация 

«Коллекции в вашем 

доме». 

Участие в создании 

мини-музеев 

коллекций 

21.02. – 

Международн

ый день 

родного языка 

Познакомить детей с 

праздником 

«Международный день 

родного языка». 

Обогатить духовный 

мир детей через 

различные виды 

деятельности, 

формировать у детей 

свое отношение к 

международному дню 

родного языка. 

Беседы о Родине, о 

родном языке. 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Слова-друзья», 

«Многозначные 

слова», 

рассматривание 

иллюстраций русской 

национальной одежды, 

русских сувениров; 

чтение русских 

народных сказок, 

чтение сказок других 

народов, знакомство с 

пословицами и 

поговорками о родном 

языке, русские 

народные подвижные 

игры, слушание 

русских народных 

песен, разучивание 

стихов о крылатых 

выражениях. Чтение 

литературы о 

традициях народов 

нашей страны, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Конкурс рисунков по 

русским народным 

сказкам. 

Оформление 

буклетов, стенгазет 

«Родной язык – 

наше богатство!» 
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индивидуальное 

заучивание 

стихотворений. 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

Расширять 

представление детей о 

государственном 

празднике День 

защитника Отечества. 

Развивать у детей 

интерес к родному 

краю, событиям 

прошлого и 

настоящего. 

Воспитывать духовно-

нравственные 

ценности, чувство 

уважения к 

Защитникам Отечества 

прошлого и 

настоящего. 

Развивать речевое 

творчество, культуру 

речи детей, обогащать 

активный словарь у 

дошкольников 

Поддерживать 

оптимальную 

двигательную 

активность детей. 

Способствовать 

развитию 

положительных 

эмоций. 

Чтение литературы 

героико-

патриотического 

содержания С. 

Михалков «Дядя 

Стѐпа», «Быль для 

детей»; С. Маршак 

«Наша армия»; Л. 

Кассиль «Твои 

защитники»; А. Гайдар 

«Поход»; 

Тематические беседы: 

«Есть профессия такая 

Родину защищать!», 

«Как жили люди на 

Руси!», « Где работают 

наши папы», «Я 

будущий солдат!»; 

Просмотр 

мультфильма 

«Богатыри на Дальних 

берегах»; 

продуктивная 

деятельность 

«Кораблик», 

«Самолѐт», «Я и 

папа», «Открытка для 

папы» и др.; 

Игровая деятельность: 

д/и «Кому что нужно 

для работы», «Узнай 

профессию», «Кем я 

буду?», «Самолѐты 

летят», «Закончи 

предложение», «Один-

много», «Чего не 

хватает?»; сюжетные и 

подвижные тгры  

«Меткий стрелок», 

«Самолѐты», «Кто 

быстрее?», 

«Пограничники» и др. 

Информация «История 

возникновения 

праздника 23 февраля» 

Март 

08.03 – 

Международн

ый женский 

Расширять 

представления детей о 

празднике 

Тематическое занятие 

– праздник 

«Международный 

Фотоконкурс «8 Марта 

– поздравляем всех 

девочек и женщин» 
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день «Международный 

женский день» 

развивать творческий 

потенциал, 

инициативность, 

самостоятельность 

дошкольников; 

создать условия для 

сплочения детского 

коллектива  

женский день» 

Дидактические игры 

по теме праздника 

Изобразительная 

деятельность 

«Подарок для 

мамы/бабушки/сестры

» 

Праздник ««В поисках 

сюрпризов для 

девочек» с участием 

родителей 

Консультация 

«Традиции семьи» 

Совместный с детьми 

праздник ««В поисках 

сюрпризов для 

девочек» 

18.03. – День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

Формировать у детей 

представление об 

истории, о будущем 

Крыма, Севастополя 

как субъектов 

Российской 

Федерации, чувства 

патриотизма, уважения 

к людям, любовь к 

своему народу. 

Беседа с детьми: 

«Россия наша Родина» 

Чтение стихотворения 

Павлова Н.И. «Наш 

Крым» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Достопримечательнос

ти Крыма» 

Раскраски на тему: 

«Крым наша Родина» 

Просмотр 

видеофильма «Россия 

– мы дети твои» 

Выставка рисунков 

«Крым и Россия 

вместе» 

Консультация : 

«Россия и Крым 

вместе» 

Беседа : «Возвращение 

Крыма в Россию» 

27.03 – 

Всемирный 

день театра 

Вызвать у детей 

интерес к театральной 

деятельности; 

формировать и 

расширять 

представление о 

театре; 

развивать 

воображение, 

творческие 

способности, 

коммуникативные 

навыки 

Беседы: «Знакомство с 

понятием "театр"» 

(показ слайдов, 

картин, фотографий), 

«Виды театров. 

Знакомство с 

театральными 

профессиями» 

(художник, гример, 

парикмахер, музыкант, 

декоратор, костюмер, 

артист). 

Беседы о правилах 

поведения в театре 

Досуги: «В гостях у 

сказки», «Театр и 

музыка». 

Художественное 

творчество «Мой 

любимый сказочный 

герой». 

Оформление 

информационного 

стенда (папки-

передвижки) «Театр и 

дети». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Театр 

глазами детей». 

Фотовыставка «Поход 

в театр семьей» 
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Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы пришли в 

театр», «Мы – 

артисты». 

Кукольное 

представление по 

мотивам русских 

народных сказок 

Апрель 

01.04 – 

Международн

ый день птиц 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

птицам; 

прививать любовь к 

родной природе; 

формировать 

целостный взгляд на 

окружающий мир и 

место человека в нем 

Беседа на тему: «Что 

такое Красная книга», 

«Эти удивительные 

птицы». 

Познание экологии 

«Весна. Перелетные 

птицы». 

Чтение 

художественной 

литературы: Л.Н. 

Толстой «Лебеди», 

«Птичка». А. Яшин 

«Покормите птиц», В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», Г. 

Андерсен «Гадкий 

утенок». 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование «Наши 

друзья – пернатые», 

аппликация на тему 

«Лебеди», лепка 

«Снегири на ветке» 

Конструирование 

«Птицы» 

Создание совместно с 

родителями Красной 

книги района, города. 

Оформление папки-

передвижки: 

«Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы», 

«1 апреля – 

Международный день 

птиц» 

12.04 – День 

космонавтики 

Воспитывать 

патриотические 

чувства, гордость за 

героев – летчиков-

космонавтов, 

покоривших космос; 

прививать чувство 

гордости за свою 

страну, желание быть 

в чем-то похожим на 

героев-космонавтов 

Беседа на тему 

«Познание космоса». 

Проект ко Дню 

космонавтики «Этот 

удивительный 

космос». 

Беседа с детьми на 

тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной», 

«Что такое солнечная 

система». 

Словесная игра 

«Ассоциации» на тему 

космоса. 

Спортивное 

развлечение «Юные 

космонавты». 

Конкурс «Ловкий 

карандашик» – 

рисунки о космосе. 

Консультация 

«Правила 

безопасности для 

детей. Безопасность на 

дорогах». 
 

Создание фотоальбома 

о космосе 
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Просмотр 

мультфильма «Тайна 

третьей планеты». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое 

путешествие». 

Подвижная игра «Кто 

быстрее соберет все 

звездочки?» 

22.04 – 

Всемирный 

день Земли 

(праздник 

Весны) 

Воспитывать любовь к 

родной земле; 

познакомить детей с 

праздником – Днем 

Земли; 

расширять 

представление детей 

об охране природы; 

закрепить знание 

правил поведения в 

природе 

Беседа на тему 

«Планета Земля». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Если я приду в 

лесок». 

Дидактическая игра 

«Это зависит от 

каждого из вас». 

Просмотр 

видеофильмов 

«Жители планеты 

Земля». 

Лепка «Глобус». 

Изобразительная 

деятельность «Мы 

жители Земли». 

Чтение 

художественной 

литературы: А. Блок 

«На лугу», С. 

Городецкий «Весенняя 

песенка», Ф. Тютчев 

«Весенние воды», В. 

Жуковский, 

«Жаворонок», М. 

Зощенко «Великие 

путешественники», К. 

Коровин «Белка», Ю. 

Коваль «Русачок-

травник», Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Консультация «Что 

рассказать ребенку по 

планете Земля». 

Экологический проект 

«Земляне». 

Развлечение «В гостях 

у спасателей» 

Май 

01.05 – 

праздник 

Весны и 

Труда 

Воспитать чувство 

интереса к истории, 

чувство патриотизма 

приобщать детей к 

труду; 

воспитывать уважение 

к труду других 

Беседа на тему «Что 

я знаю о труде». 

Конструирование. 

«Открытка к 

празднику». 

Дидактическая игра 

«Что нужно, чтобы 

приготовить 

Выставка рисунков на 

тему «Праздник Весны 

и Труда». 

Выставка семейного 

альбома «Праздник 

Весны и Труда». 

Участие в шествии 

«Весна. Труд. Май» 
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праздничный салат 

(пирог)». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Магазин», «В 

поликлинике», 

«Шоферы», «В 

школе». 

Чтение стихотворения 

«Черемуха» Е. 

Благининой. 

Игровая ситуация «Что 

ты подаришь другу на 

праздник» 

  

09.05 – День 

Победы 

Воспитывать у 

дошкольников чувство 

патриотизма, любви к 

Родине; 

воспитывать уважение 

к заслугам и подвигам 

воинов Великой 

Отечественной войны 

Беседа на тему «День 

Победы – 9 мая».   

Дидактическая 

игра: «Как называется 

военный…», «Собери 

картинку» (военная 

тематика). 

Просмотр видеоролика 

«О той войне». 

Рассматривание 

альбома «Они 

сражались за 

Родину!», серия 

картинок «Дети – 

герои ВОВ». 

Чтение 

художественной 

литературы: книги с 

рассказами и стихами: 

«Дети войны», Е. 

Благинина «Почему ты 

шинель бережешь?» 

Аппликация 

«Открытка ветерану». 

Экскурсии к памятным 

местам. 

Конструирование на 

тему «Военный 

корабль».   

Слушание музыки: Ф. 

Шуберт «Военный 

марш», А. Пахмутова 

«Богатырская наша 

сила» 

Конкурс работ ко Дню 

Победы. 

Экскурсия к 

памятнику 

Неизвестному солдату. 

Возложение цветов. 

Проведение 

музыкально-

литературного 

концерта, 

посвященного 9 Мая, 

выступление детей и 

педагогов. 

Консультация на тему 

«Знакомьте детей с 

героическим прошлым 

России» 

19.05.- День 

детских 

Расширить 

представление 

Беседы на темы: 

«Российское 

Консультация 

«Российское движение 
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общественны

х организаций 

России 

воспитанников о 

детских общественных 

организациях 

движение детей и 

молодежи» (РДДМ) и 

«Пионерия» 

Аппликация с 

элементами 

рисования «Юный 

пионер» 

П/игра «Зарница» 

детей и молодежи» 

(РДДМ) 

24.05 – День 

славянской 

письменности 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к 

народным традициям; 

сформировать 

нравственно-

эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Беседа по теме «День 

славянской 

письменности». 

Музыкальная игра 

«Передай платок». 

Малоподвижная игра 

«Здравствуй, друг!» 

Игра «У медведя во 

бору». 

Показ презентации 

«Виртуальная 

экскурсия в историю 

книгоиздания на Руси» 

Консультация для 

родителей «24 мая – 

День славянской 

письменности». 

Проект «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Июнь 

01.06 – День 

защиты детей 

Воспитывать желание 

проявлять творческую 

инициативу, повышать 

настроение детей; 

дать детям 

элементарные знания и 

представления о 

международном 

празднике – Дне 

защиты детей 

Беседа на тему: 

«История создания 

праздника», «Моя 

любимая игра», «Я 

имею право», «Моя 

любимая книга». 

Тематическое 

развлечение по теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: А. Барто 

«Я расту», Э. 

Успенский «Ты и твое 

имя», сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», 

«Гуси-лебеди», 

«Кукушка», С. 

Михалков «А что у 

Вас», В. Маяковский 

«Что такое хорошо, и 

что такое плохо». 

Пословицы о семье. 

Рисование на тему 

«Веселое лето». 

Рисование цветными 

мелками на асфальте 

Памятка «Берегите 

своих детей!» 

Консультация для 

родителей «Права 

ребенка». 

Беседа с родителями о 

создании 

благоприятной 

атмосферы в семье 
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по замыслу. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «К нам 

пришли гости», 

«Угостим чаем», 

«Детский сад», 

«Школа», «Больница» 

06.06. – День 

русского 

языка/ день 

рождения 

А.С. Пушкина 

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. 

Пушкина; 

активизировать знания 

детей о сказках; 

учить называть героев 

сказок, их имена, 

описывать их 

характеры, внешний 

вид 

По плану детской 

библиотеки. 

Беседа на тему 

«Биография А.С. 

Пушкина». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Сказка о 

золотом петушке», 

«Сказка о золотой 

рыбке», «Сказка о 

попе и работнике его 

Балде», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о 

мертвой царевне и 

семи богатырях». 

Игра «Выбери корабль 

царя Салтана». 

Конструирование из 

бумаги «Кораблик» по 

мотивам сказки о царе 

Салтане 

Оказание 

информационной и 

методической помощи 

родителям. 

Привлечение 

родителей к созданию 

выставки «Мой 

Пушкин». 

Наглядная 

информация для 

родителей: «Знакомим 

дошкольников со 

сказкой», «Великий 

писатель и поэт…» 

Разработка памяток 

для родителей «Как 

научить ребенка 

слушать?» 

Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и детей 

«Здравствуй, Пушкин» 

12.06 – День 

России 

Познакомить детей с 

праздником «День 

России», с символами 

государства; 

развивать у детей 

чувство любви, 

уважения, гордости за 

свою Родину 

Беседа-размышление 

«Я – гражданин 

Российской 

Федерации». 

Чтение 

художественной 

литературы о России. 

Проведение экскурсий 

в мини-музей «Русское 

наследие». 

Просмотр 

мультфильма 

«История России для 

детей» (авт. М. 

Князева). 

Русская народная игра 

«Горелки» на 

прогулке. 

Дидактическая игра «Я 

и моя Родина». 

Подвижные игры на 

Выставка семейных 

рисунков «Россия – 

великая наша 

держава». 

Консультация для 

родителей 

«Патриотическое 

воспитание в семье». 

Создание альбома 

«Россия – наша 

страна» 
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прогулке: «Передай 

флаг», «Найди свой 

цвет» 

22.06 – День 

Памяти и 

Скорби 

Расширять и 

систематизировать 

знания детей о 

Великой 

Отечественной войне; 

формировать 

нравственно-

патриотические 

качества: храбрость, 

честь, мужество, 

стремление защищать 

свою Родину; 

способствовать 

формированию у детей 

интереса к истории 

своей семьи, своего 

народа; 

воспитывать уважение 

к старшему поколению 

Беседа на тему: «22 

июня – День Памяти и 

Скорби». 

 Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша». 

Открытки «Города-

герои». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Моряки», 

«Пограничники». 

Чтение стихотворения 

Р. Рождественского 

«Помните, через века, 

через года, помните!» 

Консультация для 

родителей «22 июня – 

День Памяти и 

Скорби». 

Возложение цветов к 

памятнику. 

Выставка рисунков 

«Мы помним» 

Июль 

08.07 – День 

семьи, любви 

и верности 

Расширять и 

совершенствовать 

знания детей о 

ценностях семьи и 

семейных традициях; 

воспитывать любовь и 

уважение к членам 

семьи; 

воспитывать 

взаимопонимание, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; 

сформировать 

духовные и 

нравственные качества 

Беседы на темы: 

«Семья – это значит 

мы вместе», 

«Неразлучная семья – 

взрослые и дети», 

«Когда я буду 

большой». 

Аппликация: 

открытка-ромашка для 

родных и родителей 

«Раз ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки на асфальте 

«Мы рисуем солнце, 

небо и цветок». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Наш 

дом», «Дочки-матери», 

«Играем в профессии», 

«День рождения». 

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное Дню 

любви, семьи и 

верности: «Когда 

семья вместе, так и 

Акция «Символ 

праздника – ромашка». 

Утренняя встреча 

родителей, 

сотрудников, вручение 

ромашек. 

Конкурс плакатов с 

участием родителей 

«Моя семья – мое 

богатство!» 

«Волшебство маминых 

рук»: дефиле головных 

уборов, сделанных 

родителями совместно 

с детьми. 

Фотовыставка 

«Загляните в семейный 

альбом» 
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душа на месте» 

19.07 – 

Всемирный 

день китов и 

дельфинов 

Расширить кругозор 

детей о самых 

крупных и загадочных 

живых существах на 

нашей планете, 

уточнить знания о 

морских 

млекопитающих; 

прививать интерес, 

любовь и бережное 

отношение к живой 

природе 

Интерактивная игра 

«Кто где живет?» 

Дидактическая игра 

«Морские и речные 

рыбы». 

Подвижная игра 

«Киты и касатка». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Морские 

животные». 

Речевая игра «Чей 

хвост?» 

Рисование. 

Коллективная 

работа-плакат 

«Сохраним жизнь 

китов». 
 

Ознакомление с 

миром природы. 

«Кит в опасности!» – 

с использованием 

ИКТ 

Выставка детско-

родительских проектов 

«Берегите китов». 

Викторина «Морские 

млекопитающие». 

Развлечения «Как по 

морю-океану…» 

30.07 – День 

ВМФ (День 

Военно-

морского 

флота) 

(последнее 

воскресенье 

июля) 

Воспитывать 

патриотизм, чувство 

гордости за нашу 

Родину; 

рассказать о значении 

Военно-морского 

флота в жизни страны, 

его истории 

Беседа на тему: 

«Виды транспорта», 

«Символика ВМФ», 

«Одежда моряков». 

Рисование 

«Раскрашиваем 

кораблик» 

(выполненный в 

технике оригами). 

Лепка «Кораблик». 

Коллективная работа 

«Якорь». 

Дидактическая игра: 

«Морские профессии», 

«Морской бой», «Море 

волнуется раз...» 

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее 

свойства», 

«Окрашивание 

морской воды», 

«Кристаллизация соли 

в процессе 

нагревания», «Тонет – 

не тонет». 

Просмотр 

Выставка рисунков 

«Морские защитники 

страны». 

Тематическое 

досуговое 

мероприятие 

«Морские 

приключения» 
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мультфильмов о 

морских 

приключениях: 

«Катерок», 

«Осьминожки», 

«Капитан» 

Август 

12.08 – День 

физкультурни

ка 

Повышать интерес 

детей к физической 

культуре; 

приобщать к 

здоровому образу 

жизни; 

активизировать 

двигательную 

активность детей в 

группе и на прогулке; 

вовлекать родителей 

в совместные 

мероприятия по теме 

праздника  

Беседы с детьми о 

пользе спорта и 

физической нагрузки 

для здоровья. 

Просмотр 

презентации 

«Известные 

спортсмены нашего 

района, города, 

области, страны» 

Тематические 

подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры в зале и на 

спортивной 

площадке детского 

сада 

Организация летних 

терренкуров по 

территории детского 

сада вместе с 

родителями 

Оформление карты-

схемы для детей, 

чтобы повысить их 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность 

Консультации на 

темы «Как физически 

развивать ребенка 

дома», «Как 

прививать ребенку 

основы здорового 

образа жизни» 

Совместный с детьми 

спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Конкурс фотографий 

«Спорт в нашей 

семье» 

Летние терренкуры по 

территории детского 

сада вместе с детьми 

22.08 – День 

Государствен

ного флага 

Российской 

Федерации 

Воспитывать чувство 

гордости за Россию, 

эмоционально-

ценностное отношение 

к своей стране; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам России 

Беседа на тему 

«Государственные 

символы России». 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. «Гордо 

взвейся над страной, 

Флаг России наш 

родной!» с 

использованием ИКТ. 

Конструирование 

«Флажок на палочке». 

Конкурс чтецов 

«Флаг наш – символ 

доблести и народной 

гордости». 

Развлечение на свежем 

воздухе «Это флаг 

моей России. И 

прекрасней флага 

нет!» 

Папка-передвижка «22 

августа – День 

Государственного 
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Чтение книги А. 

Кузнецова «Символы 

Отечества». 

Дидактическая игра 

«Найди флаг России». 

Подвижная игра «Кто 

быстрее до флажка», 

игра-эстафета 

«Передай флажок». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Морское 

путешествие». 

Изобразительная 

деятельность 

«Российский флаг» 

флага России». 

Участие в выставке 

совместного 

творчества с детьми 

«Флаг России в 

детских руках» 

27.08 – День 

российского 

кино 

Воспитывать у детей 

интерес к 

театрализованной 

деятельности, 

формировать 

культурные ценности; 

воспитывать любовь к 

российскому 

киноискусству, в 

частности, к 

мультфильмам 

Беседы на тему: «Что 

такое кино?», «Какие 

бывают фильмы 

(жанры)», «Кино в 

нашей жизни», 

«История 

кинематографии». 

Чтение: произведения 

художественной 

литературы о подвиге 

народа во время 

войны, сказки русские 

народные. 

«Уроки доброты» – 

просмотр сказок и 

мультфильмов о 

добрых делах. 

Создание альбома 

«Профессии кино» 

Выставка поделок и 

рисунков «Мой 

любимый герой 

мультфильма». 

Консультация для 

родителей «Влияние 

мультфильмов на 

формирование 

личности ребенка 

дошкольного 

возраста». 

Развлекательное 

мероприятие 

«Мультконцерт» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Учебно-методические пособия по каждой образовательной области  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». 

Издательство – Мозаика – Синтез, Москва 2017 г. 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами», Издательство – Мозаика – Синтез 

Москва, 2014 г. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет», 2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» вторая младшая группа. 

Издательство – Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Для детей 3-7 лет». 2014, Мозайка-

Синтез. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет», 2014 

Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду средняя группа ».  Издательство – 

Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 
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лет, 2014 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Для детей 3-7 лет». 2014, Мозайка-

Синтез. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет», 2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа». Издательство – 

Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет, 2014 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Для детей 3-7 лет». 2014, Мозайка-

Синтез. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет», 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет, 2014 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Для детей 3-7 лет». 2014, Мозайка-

Синтез. 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет», 2014 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа», Мозайка – 

Синтез, 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 2 младшая группа», Мозайка – Синтез, 

2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика – Синтез Москва , 2014 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» , Мозаика – Синтез 

Москва , 2014 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва , 2014 

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика – Синтез Москва , 2014 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» , Мозаика – Синтез 

Москва , 2014 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва , 2014 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Мозаика – 

Синтез Москва , 2014 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа», Мозайка – Синтез, 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Мозаика – 

Синтез Москва , 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика – Синтез Москва , 2014 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» , Мозаика – Синтез 

Москва , 2014 
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К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва , 2014 

 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Мозаика – 

Синтез Москва , 2014 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников», 

Мозайка – Синтез, 2017 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», Мозаика – Синтез Москва , 2014 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» , Мозаика – Синтез 

Москва , 2014 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва , 2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

В.В. Гербова « Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа». Издательство – ( 

Мозаика – Синтез Москва 2014 г.) 

 

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа» , 2014 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

 

В.В. Гербова   «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». Мозаика Синтез Москва 

2014г. 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа» Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа», 

2014 

И.А.Помораева, В.А, Позина «Формирование элементарных математических 

представлений в первой младшей группе.  Мозаика -  Синтез Москва 2016г.  

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных способностей дошкольников», Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

И.А. Помораева, В.А Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе». Издательство Мозаика – Синтез Москва 2014 

г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа». Мозаика – Синтез Москва 2014 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных способностей дошкольников», Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя  группа», 2014 

И.А. Помораева, В.А Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе». Издательство  Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа». 

Мозаика – Синтез Москва 2014  

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 
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Москва 2014г. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных способностей дошкольников», Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», 

Мозаика – Синтез Москва 2014г. 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа», 2014 

И.А. Помораева, В.А Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе». Издательство Мозаика – Синтез Москва 2014 г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением  в старшей группе. 

Издательство – (МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва  2014г. 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных способностей дошкольников», Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», 

Мозаика – Синтез Москва 2014г. 

 

Подготовительная группа И.А. Помораева, В.А Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в 

подготовительной группе». Издательство Мозаика – 

Синтез Москва 2014 г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная  группа». Мозаика – 

Синтез Москва 2014 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников», Мозаика – Синтез Москва 2014г. 

Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», Мозаика – Синтез Москва 

2014г. 

Е.Е.Крашенинников «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», Мозаика – Синтез Москва 

2014г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром», Мозаика – Синтез 

Москва 2014г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки». «Ясельки» Конспекты музыкальных занятий. 

2018г  

 

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий. Младшая группа. 2018г  

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа» Мозаика 

–Синтез Москва 2014г. 
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Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного материала. Средняя группа». Москва 

Мозайка –Синтез 2014г. 

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий. Средняя группа. 2018г.  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» Мозаика 

–Синтез Москва 2014г 

Л.В. Куцакова  «Конструирование из строительного материала. Старшая группа». Москва 

Мозайка –Синтез 2014г. 

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий. Старшая группа. 2018г.  

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий. Подготовительная группа. 2018г.  

И. Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий. Подготовительная группа. 2018г.  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа» 

Мозаика –Синтез Москва 2014г. 

Л.Д. Куцакова. «Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа». Москва Мозайка –Синтез 2014г. 

Информационные интернет 

ресурсы  

 

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru   2. 

Краснодарского края http://www.edukuban.ru/  

3. ИРО Краснодарского края  http://iro23.ru/  

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru    

5. Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) http://www.ed.gov.ru    

6. Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) http://www.fasi.gov.ru    

7.  Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru   

Образовательные порталы:    

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/    

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/    

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/    

4. Детский портал "Интернетѐнок" 

http://internetenok.narod.ru/    

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  Журнал 

"Справочник старшего воспитателя"  

http://vospitatel.resobr.ru/   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iro23.ru/
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