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Общие положения. 

 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования1 

(далее - Стандарт). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и 

средств их достижения. 

 Программа является документом, в соответствии с которым организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и 

утверждают адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

АОП ДО для обучающихся с нарушениями слуха (глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации). 

АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием). 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

ТНР). 

АОП ДО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА). 

АОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее - ЗПР). 

АОП ДО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее - РАС). 

АОП ДО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - УО). 

АОП ДО для обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее - ТМНР). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), 

разработанных Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 
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реализующая принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

Характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательной организации, возрастных 

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №8 комбинированного вида».  

Модульный характер представления содержания АОП позволяет 

конструировать адаптированные основные образовательные программы 

дошкольной образовательной организации для обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие;  

-формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда;  

-характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми;  

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

-содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: 

• Предметная деятельность. 

• Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры). 
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• Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми). 

• Познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности. 

Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной 

нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной 

работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 
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         Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания, 

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план, 

‒ календарный учебный график, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида». Система 

оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь 

на оценивание созданных в учреждении условий внутри образовательного 

процесса. 

Программы для разных нозологических групп разработаны с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся 

указанных групп. 

 

I. Целевой раздел Программы 

 
1.1. Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка. 

          Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.           

           Программа разработана с учетом требований ФГОС на основании 

Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) 

в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, И является программным документом 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), посещающих 

МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида», которым в установленном 

порядке по заключению ТПМПК рекомендовано обучение и воспитание по 

адаптированной основной образовательной программе в соответствие с 

прописанными рекомендациями и нозологией. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются согласно 
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закону «Об образовании в Российской Федерации» по адаптированной  

образовательной программе дошкольного образования (АОП), а дети-

инвалиды - также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации (далее - ИПРА). 

Программа раскрывает общую модель построения образовательного 

процесса образования детей с ОВЗ и проектирования образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

дошкольников  (Программы коррекционной работы).  

Отличительной особенностью Программы является выделение 

специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных нарушений развития детей в процессе 

занятий со специалистами, на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка. 

            Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей раннего и старшего 

дошкольного возраста , имеющих статус ОВЗ различного генеза, принятых в 

МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида». Программа рассчитана на 

пять лет, материал может быть адаптирован под нужды конкретного ребенка с 

учетом его психофизиологических особенностей. 

                       Данная программа реализуется на базе МБДОУ «Детский сад № 8  

         комбинированного вида» в группах общеразвивающей, комбинированной,  

         компенсирующей направленности.                              
                           

           Общие сведения о ДОУ 

                 Полное наименование бюджетного учреждения:   

        муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

        «Детский сад №8 комбинированного вида» 

        Официальное сокращенное наименование бюджетного  учреждения:     

         МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» 

         Тип: дошкольное образовательное учреждение 

         Вид: детский сад 

         Место нахождения учреждения: Российская Федерация, г.Исилькуль, ул.   

         Первомайская 100А, http://ds8.isil.obr55.ru/ 

       Здание по проекту рассчитано на 12 разных возрастных групп – 280 детей. 

Фактический состав 270 детей  

       Кадровый потенциал  

Детский сад укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную  

работу осуществляет 26 педагогов: из них 

       18 воспитателей и специалисты:  

       1 –старший воспитатель,  

        3- учителя-логопеда,  

        2-музыкальных руководителя, 

        1-педагог-психолог,  

http://ds8.isil.obr55.ru/
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         1-учитель-дефектолог.  

 

        Характеристика кадрового состава на 01.08.2023г.  

      По образованию:  

 высшее педагогическое образование: 13-педагогов  

  средне-специальное: 13-педагогов  

      По стажу:  

до 5 лет-10педагогов  

от 5 до 10 лет-4 педагога  

от 10 до 15 лет-2 педагога  

свыше 15 лет- 10 педагогов  

      По результатам аттестации:  

-высшая квалификационная категория-7 педагогов  

-первая квалификационная категория- 10педагогов  

-не имеют квалификационную категорию-13педагогов  

       Все педагоги своевременно проходят КПК, переподготовку, повышают 

профессиональный уровень на мастер-классах, семинарах, методических 

объединениях, участвуют в профессиональных конкурсах, в инновационной, 

исследовательской, экспериментальной деятельности, обобщают собственный 

педагогический опыт на разных уровнях. 

         Основными участниками реализации адаптированной основной  

 образовательной программы являются: дети дошкольного возраста,  

         нуждающиеся в создании условий для получения образования по  

         адаптированной программе, родители, (законные представители), педагоги. 

Комплектование общеразвивающих групп осуществляется детьми от 1,5 до 

7 лет по возрастному принципу: 1младшая  (от 1,5 до 3 лет);  2 –я младшая  (от 

3 до 4); средняя (от 4 до 5); старшая (от 5 до 6); подготовительная  (от 6 до 7).  

  Комплектование групп компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с нарушением речи при сохранном слухе 

осуществляется детьми старшая(от5-6лет) , подготовительная (6-7)лет. 

 Здание по проекту рассчитано на 12 разных возрастных групп – 280 детей. 

Фактический состав 270 детей. 

        Режим работы групп 10,5 часов  (с 7.30 ч. до 18.00 ч.), рабочая неделя – 5 

дней, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

        Срок реализации программы до окончания дошкольного образования 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего и старшего дошкольного возраста и направлена на 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в познавательном и речевом развитии детей. 

       Теоретической и методологической основой Программы являются: 

• положения об общности основных закономерностей психического 

развития детей в норме и с патологией;  

• о сензитивных периодах развития детей;  
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• о соотношении коррекции и развития;  

• о соотношении обучения и развития; об актуальном и потенциальном 

уровнях развития (зоне ближайшего развития);  

• о роли дошкольного детства в процессе социализации; о значении 

деятельности в развитии ребенка. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного  

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 комбинированного вида» города Исилькуль 

(далее АООП)  разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. ‒Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

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

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

3. Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ .Утверждённой Приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022№1022 (зарегистрирован 27.01.2023 №72149) 

4. Федеральный закон от 29.12.2012г №27-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» ( Далее -Закон №273-ФЗ );  

5. Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847);  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 

г., регистрационный № 59599);  

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573);  

8. Управление Образования Администрации Исилькульского муниципального 

района Омской области, Приказ от 06.04.2023г. №155. «Об организации работы 

по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного 

образования 

9. Устав ДОО  

10. Программа развития МДОУ 
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За основу разработки АОП взяты: 

1. «Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 8 комбинированного вида» 

2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой; 

3.  Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» Шевченко С.Г.; 

4. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» под 

редакцией Е.А. Стребелевой; 

5. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В. Нищевой; 

6. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной; 

7. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, F.B. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой; 

8.  «Маленькие ступеньки» - программа ранней педагогической помощи 

детям с отклонениями в развитии (синдромом Дауна); 

9. Парциальные программы по коррекционно-развивающей работе 

отечественных авторов и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения Организации. 

 

Парциальные программы в ДОУ: 

1. «Подготовка к школе с общим недоразвитие речи в условиях 

специального детского сада» авторы Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; 

2.  «Омское Прииртышье». Программа для дошкольных 

образовательных организаций. Авторы: Л.В.Борцова, Е.Н. Гаврилова, М.Н. 

Зенова, Т.А. Чернобай и др. 

3. Программа «Адаптируемся вместе» («Занятия психолога с детьми 2-4 

лет  в период адаптации к дошкольному учреждению» Роньжина А.С.); 

4.  Программа «Развиваемся вместе 5-6 лет» («Коррекционно 

развивающие занятия в старшей группе» В.Л. Шарохина); 

5. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В «Скоро в школу. Приключения будущих 

первоклассников». 

6. Шевченко, С. Г.  Подготовка к школе детей  с ЗПР 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена по модульному принципу, включает различные 

направления из числа парциальных программ для дошкольников и детей 

раннего возраста с нарушениями развития.  

Данный раздел программы содержит специальные условия для 
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получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанной категории детей, использование специальных 

образовательных технологий, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

 

Особенности образовательного процесса (национально – культурные, 

демографические, климатические и др.) 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Выводы и 

рекомендации 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Город Исилькуль 

расположен в  Западно-Сибирской 

низменности. 

Граничит с 

государством Казахстан. 

Территория Исилькульского 

района     слегка вытянута с 

севера на юг. На севере она 

заболочена, на юге – черноземная

   степь. Климатические 

условия  

характерны для     районов   

западной    Сибири. 

Достопримечательно сть: в 1895

   году завершилось 

строительство отрезка \

 железной   дороги и 

 станции  Исилькуль. 

При планировании 

образовательного 

процесса 

необходимо  внести 

коррективы в 

физкультурно- 

оздоровительную работу. Экологические особенности местности позволяют вести углубленную  работу экологической направленности. 

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Население г.Исилькуль(около 

21 693 человек), 

многонациональное: самыми 

многочисленными являются 

русские и казахи, армяне, 

таджики,  украинцы. 

Ознакомление 

воспитанников с 

культурой 

коренных 

народностей. 

Культурно- 

исторические 

Крупнейшая 

организация города – 

«Российские железные дороги». 

Большая часть взрослого 

населения заняты частным 

При реализации 

образовательн

ых областей 

ознакомление 

воспитаннико
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предпринимательство м 

(магазин, парикмахерская, 

ателье, аптека, строительство и 

т.д.) 

в с 

профессионал

ьной 

деятельность

ю взрослых. 

Демографические С 2009 года 

наблюдается естественный 

прирост населения города. 

 

Социальные 

(потребности 

населенного пункта 

региона, 

муниципалитета) 

Социальное 

партнерство ДОУ: детская 

художественная школа, МКОУ 

СОШ 

№1, МКОУ 

«Исилькульский 

образовательный лицей», Дом 

детского творчества, ДК, МУК 

Исилькульская 

центральная библиотечная 

система, Школа искусств, 

музей, детская 

поликлиника. 

Социальное 

партнерство 

позволяет 

обогатить 

условия 

для 

освоения 

эстетичес

кой 

стороны 

окружаю

щей 

действите

льности. 

 

 

А) Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

• реализация содержания АОП ДО; 

• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
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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. 

 

1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с нарушением зрения: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

 общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся с нарушениями зрения:  

- МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, 

оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения): открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных зрительных возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с 

нарушениями зрения посредством различных видов детской деятельности.      

    Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым, социально-

коммуникативным, художественно-эстетическим, физическим, предметно-

пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Организация должна разработать 

свою адаптированную образовательную программу, за ней остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, 
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компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией обучающихся: адаптированная программа определяет и раскрывает 

специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями 

зрения и их особыми образовательными потребностями: развивающее 

предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической 

деятельности; создание востребованной детьми с нарушениями зрения 

развивающей предметно-пространственной среды; обеспечение адекватного 

взаимодействия зрячих педагогических работников с ребенком с нарушениями 

зрения; коррекционно-развивающую работу. 

1.1.2.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП 

ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование обучающихся: МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного 

вида» устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР: предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 
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образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность 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 остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.2..2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП 

ДО для обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в 

дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений.  

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования 

ребенка с ЗПР, в котором участвуют различные специалисты психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Организации силами разных специалистов.  

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. 
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Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, 

а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу "замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития.  

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в 

перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 

деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 

переход на следующий, новый этап развития.  

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой -выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

        6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании: предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, 

технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им.  



22 
 

При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.2..3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП 

ДО для обучающихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, 

что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), 

процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС: 

-фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена 

слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности 

или невозможности формирования целостного образа); 

-симультанность восприятия; 

-трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: 
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большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на 

обучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого 

существуют определённые показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать мотивы 

поведения, причины поступков и действий других людей, способность 

предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать их 

возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 

стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных 

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые).  

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.  

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной 

степени условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более 

раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев 

смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и 

предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 

них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями 

особых образовательных потребностей (например, искажение и задержка 

речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только 

аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 
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природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 

быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость.  

Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-

педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы 

и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого 

уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических 

признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, 

отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 

вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи с 

этим на первом плане в коррекции этих проявлений – психолого-

педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать: 

-выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

-квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, 

характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

-выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

-определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

 

1.1.2.4. Специфические принципы и подходы к АОП ДО для 

обучающихся с ТМНР: 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной 
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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-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, 
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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 остаётся 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. 

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей (всех возрастных групп с  

          ОВЗ, функционирующих в ДОО в соответствии с Уставом). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с 
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ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий; (ФЗ № 273. ст. 2. П. 16) 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать 

категорию лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к 

какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или 

недостатков развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие 

неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, из-за 

негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в 

социокультурной системе. 

В группу дошкольников с ОВЗ могут входить дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. Выделяют следующие 

категории детей с нарушениями развития: 

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

«Законом об образовании» Российской Федерации. 

       Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенно 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирования у 

детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы вне специальных условий воспитания и обучения. Группа 

дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. 

МБДОУ могут посещать следующие категории детей с нарушениями 

развития, а также дети имеющие инвалидность: 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

- дети с нарушениями интеллектуального развития (УО), первичное 

нарушение - органическое поражение головного мозга, обуславливающее 
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нарушения высших познавательных процессов;; 

- дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), первичным дефектом является  

недоразвитие речи; 

- дети с задержкой психического развития (ЗПР), их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, 

характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями); 

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с 

детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития и др.) ТМНР. 

 

 1.1.3.1. Характеристики особенностей развития детей с с нарушением  

              зрения 

В современных психолого-педагогических исследования описано влияние 

зрительных нарушений на деятельность и поведение детей с нарушениями 

зрения, их личностное развитие, возможности социального включения и 

взаимодействия (Р. Банзявичене, Г. А. Буткина, А. А. Быков, А. М. Виленская, 

И. П. Волкова, С. Е. Гайдукевич, Т. П. Головина, В. З. Денискина, М. И. 

Земцова, В. З. Кантор, А. Г. Литвак, Г. В. Никулина, И. Н. Никулина, Т. П. 

Свиридюк, Л. И. Солнцева, Э. М. Стернина, В. А. Феоктистова и др.).  

У детей с нарушениями зрения отмечается уменьшение объема 

информации об окружающей действительности (в сравнении с нормально 

видящими).  

Знания отличаются вербализмом, фрагментарностью, недостаточной 

обобщенностью и схематизмом, иногда неадекватностью. 

 Вербализм выражается в словесном описании предметов и объектов, 

абстрактных рассуждениях, часто исчерпывающих, о способах выполнения 

деятельности, правилах и нормах осуществления деятельности без опоры на 

реальный опыт.  

Фрагментарность знаний характеризуется отсутствием ряда признаков 

объектов и предметов, нередко существенных, неполнотой сведений о способах 

вступления в общение с людьми в различных ситуациях. Недостаточная 

обобщенность и схематизм проявляется в наличии незначительных признаков 

(иногда только их), бедности деталей, в затруднениях при установлении 

причинноследственных, пространственно-временных, смысловых и других 

видов связей.  

Неадекватность обнаруживается в неверном понимании сути, свойств и 

отношений предметов и объектов.  

В качестве основной причины возникновения специфического 
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своеобразия знаний незрячих и слабовидящих указывается недостаточность 

чувственного опыта, которая, в свою очередь, вызвана затруднением, 

ограничением либо невозможностью воспринимать предметы, объекты и 

явления внешнего мира, осознавать это восприятие, слабым эмоциональным 

откликом на воздействие предметов и объектов, трудностями в оценке 

результатов своих действий и реакций на них окружающих.  

Нарушения зрения ограничивают овладение детьми практическими 

умениями, способами деятельности, что влечет за собой снижение объема 

исполнительных действий, недоразвитие системы операций и способов 

деятельности, в сравнении с нормально видящими.  

У детей с нарушениями зрения наблюдается замедленный темп 

формирования предметных действий. Практические действия характеризуются 

примитивизмом, неточностью и однообразием.  

Примитивизм действий выражается в невысокой технике их исполнения. 

Неточность действий проявляется в несоответствии эталону, в их неуспешности 

при достижении цели. Однообразие действий характеризуется отсутствием 

изменений, дополнений, новизны в тех случаях, когда этого требуют условия 

ситуации.  

Осуществление самого процесса деятельности протекает в более 

замедленном темпе, наблюдается недостаточный контроль за ходом и 

результативностью деятельности. Дети могут затрудняться выполнять 

практическую деятельность даже с теми предметами и средствами, которые 

находятся в непосредственном опыте использования (туалетные 

принадлежности, игрушки, канцелярские принадлежности, средства для ухода 

за одеждой и обувью, кухонная утварь и т.п.). Исполнение практических 

действий отличается недостаточной произвольностью и самостоятельностью. 

Для достижения результата дети часто прибегают к подражанию или 

копированию способов действий. При этом подражают и копируют не только 

действия взрослых и своих товарищей, но и свои собственные, даже если они 

не позволяют достичь качественного результата в новой, либо нестандартной 

ситуации. Также дети часто бывают неаккуратны в практической деятельности, 

демонстрируют низкий самоконтроль.  

Одной из основных причин невысокой результативности практической 

деятельности детей с нарушениями зрения рассматривается снижение 

возможности наблюдать за деятельностью других людей и подражать ей, 

самостоятельно выделять, оценивать и осваивать образцы решения 

разнообразных практических задач.  

Недостаточность сенсорного опыта при определении и реализации 

способов деятельности и актов поведения вызывает неумение организовать 

поведение в соответствии с предъявляемыми требованиями. Дети с 

нарушениями зрения могут демонстрировать неадекватное эмоциональное 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, к деятельности, к 

другим людям.  

Они могут проявлять негативное или амбивалентное (безразличное) 
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эмоциональное отношение к выполнению любого вида деятельности и 

общению.  

Многократное возникновение отрицательных эмоциональных состояний 

провоцирует снижение активности, безынициативность, стремление отсрочить 

исполнение деятельности, организацию взаимодействия или отказ от этого. В 

процессе осуществления деятельности дети обнаруживают большую 

тревожность, мешающую сосредоточиться на выполнении деятельности. 

Практическая деятельность (самообслуживание, домоводство, продуктивная 

др.) не является эмоционально предпочтительной для детей с нарушениями 

зрения. В процессе ее осуществления дети демонстрируют осторожность, 

опасения при освоении новых способов действий, нежелание их осуществлять в 

незнакомых условиях.  

Часто негативное эмоциональное отношение не соответствует контексту 

ситуации, глубине проблемы. В качестве причин, вызывающих негативные или 

неадекватные эмоциональные состояния, отмечают ограниченность детей в 

овладении широким спектром действий из-за невозможности подражать при их 

освоении; несоответствие полученного результата эталону, определенным 

требованиям и нормам, своим и окружающих ожиданиям.  

Возникающий физический дискомфорт, ложное чувство вины, ожидание 

замечаний, указаний, возможных насмешек также порождает эмоциональное 

напряжение. В условиях зрительной депривации волевые проявления часто 

возникают под воздействием со стороны.  

Дети с нарушениями зрения, в отличие от нормально видящих, не готовы 

проявлять волевые усилия, подчинять свои действия, связанные с 

осуществлением деятельности, определенным требованиям и нормам в 

ситуациях выбора, руководствуясь при этом внутренними побуждениями. 

Отмечается также и нежелание прилагать волевые усилия при преодолении 

возникающих трудностей в процессе осуществления деятельности. Незрячие и 

слабовидящие дети затрудняются в преодолении импульсивных желаний и 

потребностей («хочу»), в осознанной ориентации поведения на достижение 

поставленных целей («надо»). Часто у них не происходит преодоления внешних 

и внутренних препятствий, необходимого для качественного осуществления 

деятельности, организации поведения. В основе любого волевого усилия лежит 

эмоциональное переживание, которое часто у детей с нарушениями зрения 

имеет негативную или амбивалентную окраску.  

Именно эмоционально негативное или амбивалентное отношение к 

деятельности может являться одной из основных причин, не позволяющей 

детям прилагать волевые усилия при преодолении возникающих трудностей в 

процессе ее осуществления.  

Своеобразие мотивации у детей с нарушениями зрения выражается в том, 

что они часто демонстрируют низкую восприимчивость к обучающему 

воздействию, нежелание принимать стоящую перед ними задачу, выполнять 

определенные задания и требования.  

У детей в условиях зрительной депривации при осуществлении 
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деятельности отмечается внутренняя отрицательная мотивация или мотивация 

избегания неудач. Характерным для них является преобладание позиционных, 

или узких социальных, мотивов. Детей к деятельности побуждает не интерес и 

стремление к овладению конкретными умениями, не увлеченность процессом 

осуществления деятельности, а то, что в результате будет получено одобрение 

окружающих, определенная выгода.  

Интерес к результату деятельности проявляется у незрячих и 

слабовидящих в том случае, когда стоящие перед ними задачи имеют 

незначительную сложность. Мотивация в большей степени способствует 

объему выполненной деятельности, а не ее качеству. В связи с этим дети 

нуждаются либо в инициации мотивации к осуществлению деятельности извне, 

либо в ее постоянном стимулировании. В качестве причин отсутствия или 

низкой мотивации к деятельности могут рассматриваться недостаточная 

сформированность представлений о ее содержании и способах ее выполнения; 

умений управлять деятельностью (планировать в зависимости от ситуации, 

контролировать и оценивать); недостаточное осознание потребности в 

получении конкретного качественного результата в силу его отдаленности; 

возникновение в процессе осуществления деятельности трудностей и неудобств 

(незнакомые средства, явный физический дискомфорт); получение продукта, не 

соответствующего эталону.  

Система ценностных ориентаций детей с нарушениями зрения 

формируется более медленными темпами в сравнении с нормально видящими. 

Незрячие и слабовидящие демонстрируют меньшее количество выделенных 

ценностей, их более узкую направленность, слабую дифференцированность. 

Наиболее значимыми ценностями для детей с нарушениями зрения являются 

отношения со сверстниками, близкими людьми, а также к своим потребностям. 

При этом целеустремленность, умение добиваться поставленной цели не 

рассматриваются детьми как ценность. В процессе осуществления деятельности 

незрячие и слабовидящие более ригидны, консервативны, у них незначительно 

выражено желание изменять что-либо в себе как в субъекте жизнедеятельности. 

Дети демонстрируют ограниченность в оценке намеченных целей деятельности 

с точки зрения перспектив успеха, корректировки с учетом существующих 

норм.  

Предпочитают избегать ответственности за результаты своей 

деятельности, за их последствия как для себя, так и для окружающих. 

Отмечены случаи, когда дети с нарушениями зрения при выборе стратегии 

деятельности и поведения не всегда основываются на социально одобряемых 

ценностях. В большинстве случаев их волнуют свои планы, ощущения, 

переживания, удовлетворяющий их результат деятельности. В качестве одной 

из причин подобной ситуации можно рассматривать нахождение в большинстве 

случаев незрячих и слабовидящих в условиях изолированного обучения и 

воспитания, что лишает их возможности получать ответные реакции 

окружающих, особенно нормально видящих, на результаты их деятельности, 

проводить социальное сравнение.  
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Психолого-педагогические исследования и наблюдения в процессе 

взаимодействия с детьми, имеющими нарушения зрения указывают на то, что 

своеобразие их познавательной деятельности не снижает потенциальных 

возможностей формирования полноценных знаний (адекватных, 

дифференцированных, обобщенных), они способны достигать того же уровня 

развития произвольной практической деятельности, что и нормально видящие 

сверстники. Незрячие и слабовидящие способны освоить ту же «номенклатуру» 

эмоциональных состояний, что и зрячие, а характер их проявления и уровень 

развития может быть разнообразным.  

Дети вполне могут контролировать свои эмоциональные состояния, 

осмысливать свои переживания, оценивать недостатки и перспективы своей 

деятельности.  

Преодоление трудностей, возникающих в различных видах деятельности, 

формирует сильную волю ребенка с нарушениями зрения. Дети с нарушениями 

в состоянии демонстрировать мотивы, побуждающие их к выполнению 

практической и интеллектуальной деятельности: непосредственный интерес к 

ее содержанию, понимание поставленной цели, соотнесение цели с условиями 

ее реализации, способами и средствами выполнения.  

Демонстрация ценностносмыслового отношения к деятельности также 

доступно незрячим и слабовидящим. Они сопоставляют и оценивают 

различные пути ее осуществления, с учетом не только собственной системы 

знаний и представлений, мотивов и желательности определенного результата, 

но и с системой общепринятых ценностей.  

Это дает детям с нарушениями зрения возможность повышать уровень 

произвольности своей деятельности, степень и качество социального 

взаимодействия, преодолевать ограничения в наращивании собственного 

субъектного опыта. 

 

1.1.3.2. Характеристики особенностей развития детей старшего  

    дошкольного возраста с тяжелыми        нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

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

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем 

речевого развития (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 
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небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

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

произносимое слово (воробей—ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому 

составу, употребляются в неточных значениях.  

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы 

под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги 

человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное 

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

блестящую поверхность.  

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

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — 

спать).  

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений.  

У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, 

или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открои). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются.  

Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

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

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует . 

В речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 
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составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого 

развития(по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий.  

В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — 

нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде.  

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику).  

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две 

уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего 

времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами словообразования дети 

не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 
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Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у 

детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 

[Д'], [Г], [Г']. 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая).  

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

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

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов 

со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 

голова —ава, коволя.  

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед 

—сипед, тапитет.  

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:^клетке лев. 



36 
 

— Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий.  

При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается 

незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

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

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят).  

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 

по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

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

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы.  

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются.  



37 
 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

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

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

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения.  

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

при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц ).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов.  

Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звуко слоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм.  

          Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 



38 
 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. Нарушение звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти. 

  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

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

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

трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка.  

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, 

ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия 

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

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — 

квадрат, перебежал — бежал).  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

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

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

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

характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 

умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой 

— хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 
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ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, 

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, 

у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительноласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

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

часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых 

сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности 

возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).. 

 

1.1.3.3 Характеристика особенностей детей с ЗПР. 

 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 

психомоторного и речевого развития 

 

     Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития ребенка на первом году жизни.  

Отклонения в развитии ребёнка с последствиями раннего органического 

поражения центральной нервной системы можно выявить уже в раннем 

детстве. Однако, у детей данной возрастной категории не диагностируется 

интеллектуальная и речевая патология, не формулируется непосредственно 

психолого-педагогическое и логопедическое заключение.  

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание 

условий для становления функциональной системы в соответствии с 

онтогенезом, стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика 

отклонений в интеллектуальном, психомоторном и речевом развитии .  

Ранний возраст  особый период становления органов и систем, 

формирования их функций, прежде всего функций мозга. В этот период 

совершенствуется способность мозга принимать сигналы извне, 

перерабатывать и хранить информацию, что образует базу для дальнейшего 

интеллектуального развития ребенка. Для раннего детства характерен целый 

ряд особенностей.  
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Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет 

скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут 

наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение 

работоспособности, функциональные расстройства. Отсутствие скачков 

является следствием отклонений в развитии ребенка. Другой особенностью 

развития в раннем возрасте является неустойчивость и незавершенность 

формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов 

(стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти утеря навыков, наблюдается 

явление ретардации ( «застревания « на более ранней ступени развития).  

Неравномерность развития психики ребенка в раннем возрасте 

определяется тем, что созревание различных функций происходит в различные 

сроки, для каждой из них существуют свои сензитивные периоды. В целом 

ранний возраст является сензитивным для развития всех видов восприятия 

(сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. 

Становление этих процессов происходит в рамках общения и предметной 

деятельности при активном взаимодействии со взрослым. Именно в раннем 

возрасте закладывается фундамент для развития мышления и речи.  

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Изменения в состоянии здоровья малыша влияют на его 

нервно-психическую сферу. В раннем возрасте ярко проявляется высокая 

степень ориентировочных реакций на окружающее. Сенсорные потребности 

вызывают высокую двигательную активность, а состояние двигательной сферы 

во многом определяет возможности ребенка в познании окружающего мира. 

Известно, что при сенсорной, эмоциональной депривации существенно 

замедляется темп развития ребенка.  

Ребенка раннего возраста характеризуют повышенная эмоциональность. 

Раннее формирование положительных эмоций  залог полноценного 

становления личности ребенка, основа для познавательной активности. 

Психомоторное развитие ребенка в первые годы его жизни зависит от многих 

факторов, прежде всего от наследственных особенностей, общего состояния 

здоровья, пола, окружающей среды. Задержку психомоторного развития могут 

вызвать различные неблагоприятные факторы, воздействующие на 

развивающийся мозг в перинатальном и раннем постнатальном периоде. 

Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена.  

Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких 

функций, сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. В связи с разными формами и разной степенью выраженности 

органического  повреждения ЦНС, сроки созревания разных структур 

задерживаются в разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития 

тех или иных функций имеют временной разброс. Оценка уровня 

психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте должна 

производиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности 
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развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, 

речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения. При 

разработке АООП учитываются следующие психологические критерии 

задержки психомоторного и речевого развития у детей первого года жизни 

(Н.Ю.Борякова, 1999; И.И.Мамайчук. 2004):  

• задержка в формировании двигательных функций, что связано с 

замедленным угасанием некоторых безусловных рефлексов;  

• замедленное и часто непоследовательное формирование локомоторных 

функций, таких как удержание головы, переворот туловища, сидение, 

вставание, ползание, ходьба и др.;  

• более позднее развитие фиксации взгляда, трудности слежения за 

предметами;     

• недоразвитие зрительно-моторной координации, то есть позднее 

развитие сенсомоторных связей;  

• снижение интереса к окружающему, познавательной активности; 

задержка в развитии обшей психической активности младенца;  

• позднее появление улыбки и комплекса оживления, запаздывание 

дифференциации эмоциональных реакций на окружающее; 

 • особенности доречевого периода: более длительное застревание на фазе 

гуления, запаздывание лепета, а в дальнейшем задержка на уровне 

несоотнесенного лепета, отсутствие первых лепетных слов к 12 месяцам, 

задержка в появлении дифференцированных реакций на различные интонации 

взрослых и в понимании обращенной речи. 

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей второго года жизни.  

У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в силу 

незрелости нервной системы на втором году жизни наблюдается дисфункция 

созревания двигательных и общих психических функций. Поэтому обычно в 

этом возрастном периоде речь идет об обшей задержке психомоторного 

развития с большей выраженностью отставания психических функций, что 

проявляется в следующем:  

 - задержка в развитии локомоторных функций; ребенок начинает ходить 

на 1–3 месяц позже, чем здоровые дети;  

- избыточное качание всего тела (так называемые «тупиковые « 

движения, бессмысленные раскачивания, тормозящие формирование 

локомоторных навыков);  

 -недостаточность познавательной активности, снижение 

ориентировочноисследовательской реакции;  

- нарушение внимания, когда ребенок не может длительно 

сосредоточиться на предмете; чрезмерная отвлекаемость ;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя;  
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- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, 

вялостью, ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных 

манипуляций;  

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее 

ко рту, самостоятельно не ест. 

 - склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;  

- отсутствие тревоги при разлуке с родителями, особенно с матерью;  

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушение сна и бодрствования. 

 Наличие этих радикалов указывает на вероятность интеллектуальных и 

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития.  

 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни.  

Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к 

трехлетнему возрасту являются следующие:  

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной 

фразовой речи при относительно сохранном понимании обращенной речи;  

- недоразвитие навыков самообслуживания;  

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания); снижение познавательной активности;  

- недоразвитие предметно-практической деятельности;  

- несформированность возрастных форм поведения;  

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой 

речи, в ограничении словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении.  Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно 

речевое подражание.      

Понимание обращенной речи достаточно сохранно (если речевая 

патология не является ведущим нарушением).  

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в 

трудностях самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется 

пользоваться ложкой, салфеткой.  

Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго 

задерживается на уровне простых манипуляций. При переходе к предметным 

действиям пользуется преимущественно практическими способами 

ориентировки в признаках и свойствах предметов, использует многочисленные 

практические пробы и примеривания, что снижает продуктивность его 

действий.  

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго 

задерживается на уровне процессуальной игры, долго не переходит к играм с 

элементами сюжета.  

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются 

недостатки зрительно-моторной координации, диспраксические отклонения в 
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плане общей и мелкой моторики.  

Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития 

ребенка может проявляться и недоразвитии психомоторных и речевых 

функций. Это негативно отражается на развитии сенсорно-перцеитнвной, 

интеллектуальной, игровой деятельности дошкольника. Недоразвитие речи 

затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на формирование 

представлений об окружающем мире. Уже в этом возрасте можно увидеть 

признаки той или иной формы ЗПР.  

  
Психологические особенности детей дошкольного возраста с ЗПР.  

        Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При 

различной локализации нарушений может наблюдаться сходная симптоматика 

(например, недоразвитие речи у слабослышащего, умственно отсталого 

ребенка, ребенка-алалика). Замедленный темп развития может касаться одной 

или нескольких функций, сочетаться или не сочетаться с различными 

неврологическими нарушениями. 

         При разработке АООП учитываются следующие психологические 

критерии задержки психомоторного и речевого развития у детей дошкольного 

возраста (Н.Ю.Борякова, 1999; И.И.Мамайчук. 2004):  

           В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка.   Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства  ритма. Двигательные 

навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 

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

Недостатки психомоторики  проявляются в  незрелости зрительно-слухо-

моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений.  

- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.   Более низкая способность, по 

сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и 

переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 

виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие 



44 
 

стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно 

недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов (И.  

И, Мамайчук, 1978).   

        У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения,  недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. - Незрелость мыслительных операций сказывается на  

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно  устанавливать причинно-

следственные  связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-

понятийных форм).   Задержанный темп формирования мнестической 

деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на 

уровне словесно-логической  памяти,  отрицательно сказывается на  усвоении  

информации.  Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема.  

- Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы.   К моменту поступления в школу дети с ЗПР не 

достигают необходимого уровня психологической готовности за счет  

незрелости мыслительных операций и  снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.   

- Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется  общим  законам   

психического   развития,   имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 

социальных эмоций  в   условиях   стихийного формирования   не соответствует    

потенциальным    возрастным    возможностям. Незрелость эмоционально-

волевой сферы и  коммуникативной деятельности отрицательно влияет на 

поведение   и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не 

всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

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

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от 

одной формы общения к другой, более сложной. Задержка в развитии и 

своеобразие игровой деятельности.  

- Недостаточно развиты все  структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты 

игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
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стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. 

Игра не развита  как совместная деятельность,  дети не умеют  строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту,  при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование   внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

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

более сложной - учебной деятельности.  

- Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в  неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки 

семантической стороны проявляются в трудностях  понимания значения слова, 

логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.   

     Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

 - отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

  словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и   

   словесного отчета; 

 - неполноценность развернутых речевых высказываний; 

 - недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности,  

   трудности осознании звуко-слогового  строения слова, состава   

   предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса  

  письменной речи  обусловливают особые проблемы при овладении  

  грамотой.  

      Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 
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Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой 

опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным специализированным формам поведения. 

        У детей с психическим инфантилизмом,  психогенной и соматогенной 

формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в 

наличии патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие 

особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического 

генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает 

недоразвитие познавательных процессов и речи.  Для дошкольников с ЗПР, 

особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. 

          Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность 

детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно  на этих компонентах основано формирование 

Универсальных учебных действий в соответствии  с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого 

функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к школьному обучению.  

            Важно уметь определить характер и степень выраженности 

перечисленных нарушений, которые препятствуют достижению целевых 

ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОСДО.  

 

1.1.3.4. РАС  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных 

навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном 

и личностном развитии. 

         Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития.  

        Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. 

При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра обнаруживаются 

и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 
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высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость.  

      В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется  четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее 

значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых 

форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется 

как отрешенность от происходящего. 

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они  редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

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

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, 

которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 

полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается 

 от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 

развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие 

из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. 

Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

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

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 
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сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью 

клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 

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

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с 

досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и 

в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти 

дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие 

со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации 

и социально-бытовых навыков,  и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуального и 

социального развития  ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 

программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 

этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через 

других детей ему легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, 

легче выполнять требования взрослого.  В зависимости от уровня 

интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3  или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

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

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

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

новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 
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бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

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

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  Сложившиеся 

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

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

лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

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

Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.   

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый 

счет, или даже значительно более сложная математическая операция – важно, 

что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной 

форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое 

значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка:  уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения 

часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные 

знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной 

жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 
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представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 

менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 

 гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной 

программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их 

аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, 

им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, 

находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с  хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 
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монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно 

поддержать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у 

них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. 

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим 

его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения,  поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

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

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

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2  (чаще) 

образовательной программы. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 
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перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

 задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не 

как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться 

при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут 

помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной 

поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети 

становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. 

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

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

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может  регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

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

в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 
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детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании. 

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

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

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

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной 

программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. 

Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 

осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах 

одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 

существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно  продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего 

школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 
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попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно 

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами 

по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью  картины разных аномалий детского 

развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, трудности речевого 

и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы 

 аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных 

его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 

школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей:  включать 

как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного 

возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования  даже 

наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

1.1.3.5 Характерисика особенностей развития детей с ТМНР  

Реализация конституционных прав детей-инвалидов, забота о качестве их 

жизни определяют поиск научным педагогическим сообществом эффективных 

мер, которые могли бы уменьшить тяжесть инвалидизации. Изменение сроков 

начала предоставления специальной педагогической помощи, создание новых 

технологий коррекционно- развивающего обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья непосредственно касаются детей-

инвалидов, в том числе детей с множественными нарушениями развития 
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(Архипова Е.Ф., Басилова Т.А., Головчиц Л.А., Жигорева М.В., Овчинникова 

Т.С., и др.). 

Данные современных исследователей соответствуют взглядам Л.С. 

Выготского, согласно которым у детей с тяжелыми сочетанными нарушениями 

здоровья имеет место сложная иерархическая структура социальных 

отклонений вторичного и третичного характера [Жигорева М.В., 2006; Лисина 

М.И., 1974; Мастюкова Е. М., 1988]. 

Для этой группы детей имеет место как универсальная закономерность 

единства нарушений физического развития и вызванных ими социальных 

ограничений, так и механизм их взаимовлияния друг на друга, но 

проявляющийся в виде атипичного варианта развития [Головчиц Л.А., 2014]. 

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной 

группы детей используется термин «дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития», 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 определенная 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. 

             Как правило, в младенческом возрасте у таких детей 

обнаруживаются 1-2 тяжелых нарушения в развитии, а впоследствии, могут 

развиться и быть выявлены другие физические и психические отклонения в 

развитии (Л.А. Головчиц). Тяжесть, структура и характер первичных 

нарушений и вторичных отклонений определяют динамику психического 

развития детей с тяжелыми множественными нарушениями и вариант 

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, Я. ван Дайк, М.В. 

Жигорева, И.Ю. Левченко, Е.Т. Логинова, Р.А. Мареева, А.И. Мещеряков, Е.Н. 
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Моргачева, А.Е. Пальтов, И.В. Саломатина, Т.Н. Симонова, И.А. Соколянский, 

В.В. Ткачева, А.М. Царев, В.Н. Чулков, А.В. Ярмоленко). 

В настоящее время данный термин чаще всего используется в отношении 

детей с генетической патологией, с тяжелыми органическими поражениями 

ЦНС, следствием которых является недоразвитие познавательной деятельности 

различной степени тяжести, значительные сенсорные или двигательные 

нарушения. 

Ведущее место среди причин, вызывающих тяжёлые 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 ). 

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации 

и многолетнему наблюдению за динамикой психического развития большого 

числа детей с тяжелыми множественными нарушениями у них имеет место 

один из четырех вариантов психического развития: 
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 последовательное формирование психологических достижений возраста в 

медленном или крайне медленном темпе, при котором для перехода на новый 

уровень психического развития ребенку требуется значительно больше 

времени, чем при нормативном варианте развития; 

 минимальный темп психического развития, когда становление 

психологических достижений, характерных для определённого возраста, 

происходит очень медленно в течение нескольких лет; 

 без динамики психического развития, когда новых уровней психического 

развития не наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации; 

 регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее 

приобретенных умений и навыков. 

Определить вариант психического развития ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями можно путем наблюдения за темпом усвоения 

нового и сопоставления данных о динамике психического развития, 

полученных в ходе нескольких комплексных (не менее 3-х) психолого-

педагогических обследований. Наряду с этим следует крайне осторожно и 

коллегиально принимать решение о варианте психического развития ребенка с 

ТМНР в младенческом и раннем возрасте, а также при поступлении в 

образовательную организацию, если ранее он не был включен в систему 

образования и не получал систематически коррекционно-педагогическую 

помощь. Следует учитывать тот факт, что в условиях специального обучения и 

без систематической целенаправленной профессиональной коррекционно-

педагогической помощи темп психического развития одного и того же ребенка с 

ТМНР может быть разным. Очевидно, что достаточно точно определить темп и 

вариант психического развития ребенка с ТМНР можно только в процессе 

пролонгированного наблюдения за ходом его психического развития при 

реализации специального обучения в соответствии с содержанием Программы. 

Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов психолого- 

педагогического обследования и мониторинг динамики психического развития 

позволяют сформулировать психолого-педагогическое заключение, наметить 

прогноз психического 

развития, определить виды, форму организации и содержание психолого-

педагогической помощи. 

Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной 

медленного накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей 

познания, восприятия сенсорной информации, осуществления практической 

ориентировки в окружающем пространстве. Сложная структура и тяжесть 

проявления вторичных социальных отклонений в развитии становятся 

препятствием для установления оптимальных взаимоотношений ребенка с 

внешним миром и его социализации. 

В первые месяцы жизни у детей с тяжелыми множественными 

нарушениями наблюдается угнетение функций нервной системы, слабость 

физиологических ответов и отсутствие первых психологических реакций на 

воздействие внешних стимулов (зрительных, слуховых, тактильных). Обычного 
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сенсорного воздействия недостаточно для того, чтобы вызвать ответную 

двигательную активность в виде изменения мимики и рефлекторного движения 

конечностей. Двигательные проявления могут возникать внезапно, отличаться 

хаотичностью и стереотипностью, не иметь внешней направленности, быстро 

угасать или, напротив, вызывать общее возбуждение. 

Ответные физиологические безусловно-рефлекторные реакции, 

изменение поведения и мимики при возникновении чувства дискомфорта 

появляются и регистрируются только в возрасте 3-х-4-х месяцев при 

стабилизации соматического и неврологического состояний. Любые 

проявления психической активности отличаются сглаженностью и мгновенно 

угасают. Постепенно при условии, что состояние здоровья ребенка стабильно и 

не возникает острых и длительных отклонений функционирования нервной 

системы или соматической патологии, в течение всего второго полугодия 

жизни степень зрелости центральной нервной системы ребенка повышается, 

накапливается определенный опыт чувственного взаимодействия с внешней 

средой, в результате чего появляются непроизвольные генерализованные 

ответы на воздействие стимулов окружающей среды. Благодаря этому в 

периоды кратковременного пассивного бодрствования у детей отмечаются 

различные эмоциональные проявления: мимика удовольствия или негативизма 

при внешнем воздействии, улыбка при возникновении физиологического 

комфорта, удовлетворении потребности в эмоционально-тактильном контакте с 

близким взрослым, которая наблюдается у ребенка даже с выраженными 

сенсорными и двигательными нарушениями. 

Нередко новые сенсорные стимулы могут вызывать негативные 

ощущения и эмоции в силу особенностей работы центральной нервной системы 

и органов восприятия, а также различные патологические проявления 

психики. Они возникают по нескольким 

причинам. Во-первых, внешнее воздействие ощущается, передается и 

обрабатывается своеобразно в силу снижения функциональных возможностей 

или нарушения работы анализаторов, а также нарушения работы центральной 

нервной системы, в частности, головного мозга. Во-вторых, врожденная 

потребность во впечатлениях, комфорте, контакте и познании внешнего мира 

угнетена или крайне незрела. Можно отметить, что такая несоциальная форма 

ответа является типичной для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Сочетание биологических факторов и их социальных 

последствий оказывает негативное влияние друг на друга и, как следствие, на 

психическое развитие ребенка. Все в совокупности становится значительным 

препятствием для последовательного формирования у детей практических 

способов ориентировки в окружающем мире и социальных форм общения с 

людьми, а также накопления опыта позитивного взаимодействия с внешним 

миром и знаний о нем. 

Нужно отметить, что постепенно проявляющиеся особенности поведения 

к 12-ти месяцам жизни ребенка сильно затрудняют родителям контакт с ним. В 

обычных условиях воспитания непродуктивные, патологические формы 
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поведения часто закрепляются, а более совершенные социальные способы 

взаимодействия не формируются. 

К концу первого года жизни дети с медленным темпом психического 

развития совершают попытки целенаправленного использования своих 

возможностей для взаимодействия с окружающей средой. Они сообщают 

взрослому о своем состоянии и потребностях с помощью направленных 

движений рук, интонации голоса и отдельных вокализаций. 

В стабильном неврологическом и соматическом состоянии детям с этим 

вариантом развития на освоение каждого более совершенного уровня нужно 

намного больше времени, чем на предыдущий, что значительно увеличивает 

отставание от онтогенетического норматива на каждом возрастном этапе. 

Именно поэтому, начиная с второго года жизни, психическое развитие одних 

реализуется в медленном, а других – в крайне медленном темпе. 

При медленном темпе к концу раннего возраста у детей появляются 

кратковременная целенаправленная практическая познавательная активность и 

ориентировка в окружающей среде. При отсутствии выраженных двигательных 

нарушений дети начинают пользоваться ходьбой, самостоятельно могут 

преодолеть с ее помощью небольшое расстояние. При случайном попадании 

игрушки в руку они совершают манипулятивные действия и путем перебора 

вариантов находят способ извлечения звука, радуются результату, улыбаются 

и могут начать гулить. После совместного выполнения путем имитации могут 

запомнить простую последовательность движений руки и воспроизвести новую 

специфическую манипуляцию, но без внешнего контроля взрослого повторить 

ее не пытаются. Все это свидетельствует о готовности к усвоению простой 

схемы действий с предметом и скором переходе к самостоятельным 

предметным действиям. При этом наблюдать потенциальные возможности к 

овладению новыми действиями с игрушками можно крайне 

непродолжительный период времени. Утомление целенаправленной 

активностью с предметами наступает на 7-10 минуте, проявляется резким 

падением работоспособности и двигательным беспокойством. Об усталости, 

как и о других физиологических и психологических потребностях, дети 

информируют окружающих изменением поведения, отказом от сотрудничества, 

вспышками негативизма, двигательным беспокойством, криком. 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития 

при отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают 

координированной ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на 

функциональное назначение предметов, демонстрируют эти умения в 

самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по памяти воссоздать 

и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых действий. 

Однако попыток изменить последовательность, добавить действия из другой 

игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. Возможность 

самостоятельной практической ориентировки в окружающем является основой 

целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и 

стереотипностью. 
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Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы 

сформирован навык сотрудничества и копирования действий взрослого, работы 

по простой знакомой инструкции. Они способны при направляющей помощи 

взрослого осуществить практическую ориентировку в свойствах предмета 

путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз применяют метод 

проб и ошибок для восстановления в памяти результативного способа действия 

с предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных ранее и существующих 

в личном опыте алгоритмов действий, являются основным способом их 

взаимодействия со средой для достижения положительного результата. В силу 

быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой познавательной 

активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, 

обнаруживают их функциональное назначение. Для осознания смысла и 

технического назначения предметов им постоянно необходима обучающая 

помощь взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, 

быстро теряют интерес из-за невозможности самостоятельно достичь 

ожидаемого результата. 

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных 

норм и гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, но 

придерживаются их при напоминании и постоянном контроле поведения 

взрослым: могут забыть сообщить о желании туалет, есть пищу руками и т.д. 

Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и предметами 

обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, но 

согласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а зрительный 

контроль затруднен. В целях коммуникации они могут использовать отдельные 

слова, в том числе усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим 

непосредственное тактильное воздействие на близкого взрослого. При 

отсутствии выраженных нарушений слуха в этом возрасте вербальная форма 

общения становится ведущей. Однако речь малопонятная, трудная для 

восприятия, т.к. речевые нарушения носят системный характер и страдают все 

компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика, семантика, грамматический 

строй. Речевые высказывания лишены интонационной выразительности. 

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы 

взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между 

людьми и предметами могут обеспечить им возможность установления 

простых причинно- следственных связей между часто происходящими 

явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение навыком 

практического решения задачи и поиска результативного выхода из трудной, но 

хорошо знакомой ситуации путем использования ранее накопленного 

практического опыта. 

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика 

психического развития при раннем начале и систематическом оказании 

коррекционно-педагогической помощи. Благодаря ей дети в раннем и 

дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают содержание всех четырех 

образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного возраста они 
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овладевают наглядными формами мышления и различными видами детской 

деятельности, способны взаимодействовать доступным коммуникативным 

способом со взрослыми и сверстниками, соблюдать элементарные социальные 

нормы поведения и обучаться в групповой форме. Если процесс усвоения 

содержания каждого образовательного периода Программы детьми этой 

группы происходит быстрее и они на определённом возрастном этапе 

демонстрируют психологические достижения целевых ориентиров четвертого 

возрастного этапа, следует собрать психолого-медико-педагогической 

консилиум, в ходе которого принять решение о дальнейшей форме и варианте 

Программы обучения. 

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в 

раннем возрасте демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро 

истощаемую потребность в общении с близкими взрослыми. В силу этого 

бодрствование у них проходит достаточно пассивно. Навыком 

самостоятельного передвижения в пространстве они не овладевают. Не 

имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце третьего 

года жизни начинают активно использовать ползание и совершать попытки 

передвижения стоя у опоры. У детей появляется осознание возможности 

использования движений с целью познания окружающей среды, но навык 

выполнения произвольных социальных действий с предметами находится в 

самом начале своего становления. У детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата овладение навыком передвижения в пространстве 

происходит более длительно, может появиться в дошкольном возрасте и 

осуществляться только с помощью технических средств реабилитации 

(ходунков, коляски, дополнительной опоры). 

Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям 

ощутить практическую результативность социального двигательного акта. 

Взрослый остается для них единственным средством удовлетворения 

физических и первых психических потребностей, а эмоционально-ситуативное 

общение – ведущим способом психологического взаимодействия с людьми. 

Эмоциональное общение, тактильное и акустическое воздействие являются 

обычно приятными и желанными для малышей. Они вызывают чувство 

удовольствия и комфорта, активизируют все психические процессы и 

физическую активность, в том числе потребность в познании. Однако, в случае 

наличия расстройств аутистического спектра, и эти виды воздействия могут 

вызывать негативную реакцию со стороны ребенка. 

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. 

Однако долгое время осознать связь между собственным действием и его 

результатом не могут, в том числе из-за ограничения сенсорных ощущений и 

несовершенства восприятия. С одной стороны, дети не понимают своей 

принадлежности и роли в появлении сенсорного раздражителя, с другой, не 

могут ощутить результативности совершенного действия (услышать звук 

обычной громкости, увидеть движение деталей и т.д.). Благодаря постепенному 

накоплению сенсорного опыта и практического контакта с внешним миром 
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дети начинают совершать в процессе бодрствования большое число простых 

манипуляций, которые производят руками в позе лежа на спине, редко на боку 

или животе, любят многократно стереотипно повторять их, получая от самой 

активности и ее результата удовольствие. Свои эмоции они выражают с 

помощью мимики, отдельных интонационно окрашенных вокализаций, но в 

большинстве случаев изменением поведения и криком. Именно так они 

информируют взрослых о своих потребностях и желаниях, в том числе о 

чувстве дискомфорта. Нарушение тонуса вызывает трудности формирования 

более сложных и точных движений, в том числе артикуляционных моторных 

актов, задержку в овладении навыком глотания и жевания, отказ от полугустой  

пищи и новых видов продуктов, питание из бутылки. 

В течение дошкольного детства они учатся использовать 

функциональные возможности сохранных анализаторов для ориентировки в 

окружающем пространстве. Совершают цепочку плохо координированных 

моторных актов для обследования пространства, но качество ее крайне низкое. 

При наличии опоры или помощи взрослого способны преодолеть небольшое 

расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти к ползанию. Если 

могут захватить понравившийся предмет, то захватывают его всей рукой, 

пальцы на его поверхности не распределяют, исследовательские движения 

совершают кратковременно. Ориентировку на ощущения, полученные с 

различных анализаторов, на форму предмета для подбора наиболее 

результативного двигательного акта они не осуществляют. Правильный или 

социально обусловленный способ действия с предметом обнаруживают 

случайно. Действуя с предметом, не могут согласовать движения рук между 

собой. Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде 

специфической манипуляции или орудийного действия в ходе его 

многократного повторения в процессе совместно-разделенной деятельности со 

взрослым, т.е. готовы к переходу от ситуативно-личностного к практическому 

сотрудничеству со взрослым. Отсроченное во времени новое специфическое 

манипулятивное действие с предметом по памяти воспроизвести не могут. 

Пытаются путем перебора вариантов различных моторных актов и 

последовательностей движений воссоздать верную схему. Целенаправленной 

активностью истощаются, бросают начатое и привлекают внимание взрослого 

доступными способами коммуникации. С помощью различных 

психологических средств пытаются управлять действиями взрослого и влиять 

на ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним коммуникативной 

конструкции (речевой, жестовой), если она выстроена в знакомой им 

последовательности. Способны выполнить 3-4 знакомых движения по 

доступной коммуникативной инструкции, найти названный предмет, 

нескольких близких взрослых (маму, бабушку и т.п.). Новые речевые звуки у 

них практически не появляются по причине значительного нарушения тонуса 

мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия осознания 

возможности и навыка произвольного управления движениями органов 

артикуляции и голосом. Их коммуникация и продуктивное взаимодействие с 
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незнакомыми людьми и сверстниками затруднены. Дети не умеют жевать 

твердую пищу, пить из чашки, очень избирательны в 

еде. При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, 

самостоятельно процесс не контролируют. Физически и психически полностью 

зависимы от взрослого. Все это не позволяет включить их в процесс обучения в 

групповой форме и указывает на приоритет индивидуальной коррекционно-

педагогической работы в сочетании с подгрупповой формой обучения с 

ограничением продолжительности занятий. Дети с крайне медленным темпом 

развития, находясь с раннего возраста в системе обучения, последовательно 

осваивают содержание каждого из четырех образовательных периодов и при 

условии стабильного состояния здоровья при завершении дошкольного 

образования готовы к обучению в школе в групповой форме. 

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом 

психического развития. Тяжесть неврологического и соматического 

состояний обуславливает особенности психической активности детей этой 

группы. Первые безусловно- рефлекторные ответы у них можно зафиксировать 

только к концу первого полугодия жизни. В последующие шесть месяцев в 

психическом развитии детей происходят некоторые положительные изменения, 

которые можно охарактеризовать как минимальную динамику в психическом 

развитии. Она заключается в повышении качества безусловно-рефлекторных 

реакций, а также в появлении «зоны ближайшего психического развития» в 

виде начатков становления условно-рефлекторных реакций. Благодаря чему в 

раннем возрасте физиологические ответы детей на воздействие стимулов 

окружающей среды отличаются не только постоянством, но и разнообразием. 

При воздействии знакомых и приятных сенсорных стимулов, а также во время 

общения с матерью можно наблюдать первые положительные эмоции в виде 

различных мимических реакций: улыбку при чувстве удовольствия и 

ощущении комфорта. Малыши реагируют сосредоточением и остановкой 

движений в момент непосредственного ощущения сенсорного воздействия 

достаточной силы. Ребенок, имеющий остатки зрения, может фиксировать 

взгляд на больших ярких предметах. Иное поведение дети демонстрируют при 

контакте с новыми или неприятными для них стимулами. В этом случае на их 

лице появляется гримаса страдания и раздается резкий громкий монотонный 

плач. Появление у детей дифференцированных эмоций и психологических 

способов информирования взрослых о том, что с ними происходит, 

свидетельствует о зарождении определенного психологического отношения к 

сенсорному воздействию, а также о первых самостоятельных непроизвольных 

попытках положительного социального контакта с внешним миром и 

психологической потребности в этом. Плачем и двигательным беспокойством, 

вокализациями ребенок требует внимания и сенсорного воздействия, пытается 

повлиять на действия взрослого и изменить его поведение, добиться 

желаемого. 

Дети принимают удобное положение на руках у взрослого, могут тянуть 

руки в сторону взрослого или сенсорного стимула, удерживают вложенный в 
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руку предмет и совершают с ним движение для извлечения звука, случайно 

могут захватывать близко расположенный предмет, в том числе край одежды 

взрослого, пытаются изменить положение тела во время прослеживания за его 

движением. Дети просыпаются ко времени кормления, без труда путем сосания 

съедают необходимый объем жидкой пищи, во время кормления привлекают 

внимание взрослого хаотической двигательной активностью, демонстрируют 

желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют разнообразные 

психологические потребности, которые могут быть удовлетворены социальным 

образом: внешним сенсорным воздействием, общением, разнообразием 

впечатлений, в том числе за счет помощи в совершении движений. 

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык 

произвольного управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет 

могут использовать свои моторные возможности для достижения внешнего 

стимула или желаемого результата: перевернуться на живот и обратно, 

совершить движение на животе по типу ползания. Произвольная двигательная 

активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. Сохранить 

равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют 

ноги непроизвольно, совершая ими движения по типу рефлекторных действий. 

Для них характерен кратковременный интерес к сенсорным раздражителям, 

быстрое угасание потребности в познавательной активности. При отсутствии 

выраженных двигательных нарушений они действуют с игрушками 

манипулятивно, специфические действия не осваивают. Ориентировки в 

свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, полученных с кисти 

руки, дети не осуществляют. Новое социальное действие с предметом они 

усваивают после многократного его совместного выполнения со взрослым. 

Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего переходят к 

однотипному манипулированию. Ориентировочно-исследовательская 

активность и имитация у них несовершенны. 

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. 

Просьб близких дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого 

достаточной громкости лишь проявляют ориентировочную реакцию. Сами свои 

голосовые возможности для контакта со взрослым используют элементарным 

образом. В случае возникновения физиологических или психологических 

потребностей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, поведение 

и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно плакать. Негативные 

эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, только на руках у близкого 

взрослого, переключаемость психических процессов нарушена. 

Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с 

минимальным темпом психического развития является мало социальным. 

Процесс психического развития в обычных условиях воспитания происходит 

искаженно, «социальный вывих» постепенно усугубляется, в связи с чем дети 

не могут самостоятельно установить положительное и развивающее 

взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, 

овладеть координацией, произвольностью и социальной обусловленностью 
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движений, в том числе социальными проявлениями эмоций, умением усваивать 

новое в ходе практического сотрудничества и общения со взрослым. В лучшем  

случае к концу дошкольного возраста они начинают самостоятельно 

использовать двигательные возможности для познания окружающей среды 

(захват и манипулирование предметом, изменение положения тела в 

пространстве), элементарные социальные средства коммуникации (мимику, 

вокализации). Малыши с данным вариантом психического развития, как 

правило, имеют тяжелые сочетанные пороки развития головного мозга, 

значительное снижение функциональных возможностей анализаторов и 

двигательного аппарата. В раннем и дошкольном возрасте они осваивают 

содержание четырех образовательных периодов в неполном объеме. В силу 

чего в начале школьного обучения должны быть созданы условия для освоения 

ими незавершенного содержания дошкольного периода обучения и появления 

характерных для него основных психологических достижений в пяти 

образовательных областях. 

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания 

является вариант стагнации психического развития. Он достаточно редкий, 

но имеет место в педагогической практике. При стагнации психического 

развития у детей последовательного овладения более совершенными 

психологическими достижениями в раннем и дошкольном возрасте не 

происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается 

на уровне безусловно-рефлекторных и условно- рефлекторных ответов, 

проявления и удовлетворения физиологических (усталость, чувство голода, 

дискомфорт) и в редких случаях элементарных психологических потребностей 

(впечатления, контакт со средой). Данный вариант развития имеет место у 

детей с аномалиями строения и тяжелыми объёмными поражениями вещества 

головного мозга, снижением функциональных возможностей или тотальным 

поражением двигательного аппарата. Дети этой группы в раннем и дошкольном 

возрасте, находясь в системе обучения, могут освоить содержание первых двух 

образовательных периодов, а при стабильном неврологическом и соматическом 

состояниях, наличии потенциальных возможностей развития приступить к 

освоению содержания третьего образовательного периода. 

Регресс психического развития с утратой психологических достижений 

возраста наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматического 

состояний, которое может иметь различную природу и наблюдаться, в том 

числе при наследственных и генетических заболеваниях. В этом случае 

психическое развитие детей может регрессировать до уровня безусловно-

рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно 

совершенствоваться, 

имеющимся физическим возможностям организма. В этом случае 

необходимо тщательно подбирать образовательный период обучения, 

своевременно проводить психолого-педагогическую диагностику с целью 

оценки успешности освоения содержания и принятия решения о возможности 

овладения содержанием следующего образовательного периода. 
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Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного 

подхода к организации образовательного процесса. При нем медицинские 

методы сохранения и укрепления здоровья сочетаются с систематической 

коррекционно-педагогической помощью для последовательного развития 

психических возможностей и социализации детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Социальная природа вторичных 

отклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и 

применения специальных методов обучения и воспитания с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТМНР. Наряду с характерными для всех 

детей с ОВЗ особыми образовательными потребностями, у детей с ТМНР 

имеют место специфические. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне 

медленным и минимальным темпами психического развития можно отнести 

следующие: 

 учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении 

подходящего режима обучения и продолжительности активного досуга; 

 создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 

 систематическое применение индивидуально подобранных специальных 

средств коррекции (очки, слуховые аппараты, FM – системы, индукционные 

петли, кохлеарные импланты, ходунки-опоры, вертикализаторы и др.); 

 использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего 

способа присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 

 реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных 

жизненных ситуациях; 

 выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития; 

 подбор и систематическое использование индивидуализированной системы 

доступной коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 

 индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных 

пособий высокой и средней интенсивности во время развивающих занятий; 

 более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции 

ребенка; 

 регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также 

видов деятельности во время специальных развивающих занятий и во время 

самостоятельной активности, досуга; 

 многократное предъявление во время развивающих занятий различных 

сенсорных раздражителей для накопления необходимого практического и 

сенсорного опыта; 

 периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 

полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного 

досуга и активности; 

 создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во 

время самостоятельной активности; 

 постепенное расширение практического опыта за счет специальной 

организации взрослым совместной активности со сверстниками и новыми 
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людьми с целью формирования социальных навыков и средств коммуникации; 

 постепенное расширение практического опыта за счет овладения 

элементарными навыками самообслуживания; 

 увеличение временных промежутков на освоение более совершенных 

психологических достижений и способов психологического взаимодействия с 

внешним миром. 

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие 

специфические психологические и образовательные потребности: 

 щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при 

стабильном соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения 

лечащего врача постепенно изменен на средний; 

 ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при 

ухудшении соматического или неврологического состояний; 

 индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных 

пособий высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

систематическая организация взрослым психической активности ребенка в 

период бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во 

время его контакта с социальным миром, удовлетворение потребностей в 

эмоциональном принятии, новизне и впечатлениях; 

 регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время 

развивающих занятий и в период бодрствования для формирования 

потребности и привычки к взаимодействию с внешним миром и восприятию 

нового; 

 постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время 

развивающего общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

 создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной 

активности в период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

Также Программа учитывает существенные различия необходимых 

специальных условий для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей со снижением слуха: 

Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является 

обязательным условием развития данной группы детей. Однако даже при 

пользовании слуховыми аппаратами или имплантами эти дети испытывают 

трудности в восприятии и понимании речи окружающих, что приводит к 

возникновению специфических образовательных потребностей: 

 формирование доречевых и доступных речевых средств контакта со взрослым; 

 формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-зрительного, 

тактильно-вибрационного, слухового); 

 обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в 

коммуникативных ситуациях; 

 развитие и использование слухового восприятия в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 использование различных видов коммуникации; 

 согласно развитие компетенций, направленных на коммуникацию и 
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социальную адаптацию. 

 

Для детей со снижением зрения: 

Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия 

или его отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития 

ребенка. Невозможность при снижении остроты зрения локализации форм и 

размеров, различения цветов и оттенков, мелких предметов и деталей, 

линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания предметов и их 

изображений, снижению скорости и точности восприятия, что негативно 

отражается на формировании предметных и пространственных представлений. 

Зрительная депривация обусловливает возникновение значительных 

трудностей в освоении, изучении, использовании окружающей предметно-

материальной среды, овладении навыками культурного поведения и общения, 

которые и определяют их специфические образовательные потребности: 

 развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей 

поверхности, в микро- и макропространстве); 

 развитие тактильного восприятия; 

 формирование точных координированных исследовательских движений рук, 

ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, 

координации глаз-рука; 

 формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, 

полученных с сохранных анализаторов (тактильного, слухового, 

обонятельного); 

 применение специальных приемов для формирования орудийных, предметных, 

продуктивных и игровых действий и деятельности; 

 подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению 

соответствующих средств письма; 

 формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных 

навыков; 

 использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию. 

 

Для детей с ограничением движений 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой 

практического опыта запас знаний и представлений об окружающем мире, 

высокая истощаемость, пониженная работоспособность. Сведения, которые им 

удается получить, часто носят формальный характер, отрывочны, изолированы 

друг от друга, что существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем поступающей информации, затрудняет интеллектуальную 

деятельность детей. Двигательная депривация определяет специфические 

образовательные потребности: 

 регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

ортопедическим режимом; 

 предоставление услуг помощника (ассистента); 
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 специальная организация образовательной среды и применение технических 

средств, обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и 

передвижение в пространстве. 

 

Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 

 

Для данной группы детей характерны качественно разные уровни 

дезадаптации и возможностей социализации. Типичными трудностями 

представляются установление и поддержание контакта с другими людьми. 

Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию 

различных сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное 

поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление 

аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, 

различные варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого 

человека или на самого себя. Часто отмечаются сверхинтересы, высокая 

увлеченность ребенка определенными предметами. Несформированность 

средств общения часто приводит к неуспешным попыткам общения, 

воспринимаемое другими детьми как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса 

связаны с потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже 

неожиданная для ребенка замена одного вида деятельности на другую или 

невозможность пройти из одного места в другое определенным путем могут 

вызывать у него сильные переживания. Трудности также часто возникают при 

посещении столовой, как места массового скопления людей и повышенного 

уровня шума. Все вышеперечисленное определяет специфические 

образовательные потребности детей данной группы: 

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура 

образовательной среды, способствующей социализации ребенка; 

 целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков 

коммуникации и взаимодействия; 

 использование альтернативной коммуникации. 

Следует заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с 

ТМНР должна быть постоянной и оказываться на протяжении всего раннего и 

дошкольного детства как наиболее сенситивных этапов психического развития. 

При определении формы и содержания обучения должен быть реализован 

индивидуально- дифференцированный подход. Без специального обучения у 

детей со множественными нарушениями развития формирование новых 

психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные формы 

взаимодействия с людьми и способы усвоения культурного опыта у них не 

появляются, в связи с чем часто поведение становится асоциальным, а 

патологические проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную 

структуру. 
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1.1.4. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/ii/10/10.4/ 

 

1.1.4.1 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся 

с нарушением зрения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

нарушениями зрения, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

       Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих и 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения).  

 

 К концу первого года жизни адаптационно-компенсаторные механизмы 

слабовидящего ребенка. 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

 .Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.1.4.2. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

o Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

 Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР.  

 

 Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.4/
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1.1.6. Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"2, а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 



72 

 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

       В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 

задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

 Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-

adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.5/ 

             Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/ii/10/10.5/
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1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
1.2..1 Цели и задачи. 

Цель - создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

• обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей, 

• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, 

• формировать эмоционально-насыщенную предметно-

пространственную развивающую среду, предусматривающую чередование 

специально-организованной образовательной  деятельности и 

нерегламентированной деятельности детей, способствующей успешному 

эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию детей, возможности 

для их самовыражения и саморазвития, 

• построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

• создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству, 

• максимально использовать образовательную деятельность разных 

видов, их интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса, вариативность образовательного материала, 

позволяющего развивать детей в соответствии с их потребностями, интересами и 

особенностями, 

• воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению 

гуманного отношения, 

• формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая 

преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

• взаимодействовать со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников, 

• обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

            Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для 

детей с нарушениями речи как целостная структура, а сама Программа является 
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комплексной. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

руководитель физическим воспитанием, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования, медицинской сестры) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 

программных требований.  

    Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Прогрмаммой для детей с ОВЗ носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

• Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

• В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог. Педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

• Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных 

играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

• В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, педагоги дополнительного образования. 

• Работу в образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели и руководитель физическим воспитанием при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 



76 

 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

• Программа ориентирована на детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи и рассчитана на 2 учебных года (старшая и подготовительная к 

школе группы для детей с нарушениями речи). 

 

1.2.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• Принцип индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения. 

• Принцип поддержки творческой и социальной успешности 

воспитанников 

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в 

образовательном процессе 

• Проектный подход к организации образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

• Принцип   комплексности коррекционной работы,

 предполагающий  интеграцию усилий разных специалистов; 

 

   Принципы формирования программы основаны на особенностях и 

традициях организации образовательного процесса, сложившиеся в ДОО: 

• Принцип индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения. 

• Принцип поддержки творческой и социальной успешности 

воспитанников 

• Принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в 

образовательном процессе 

• Проектный подход к организации образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

• Принцип   комплексности коррекционной работы,

 предполагающий интеграцию усилий разных специалистов. 

 

                     Парциальные программы, используемые в ДОУ 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» 

ставит дополнительные (вариативные) цели и задачи развития детей в раннем и 

дошкольном возрасте с учетом следующих принципов: доступности, 

последовательности, природосообразности, системности, используя 

образовательную программу «Омское Прииртышье», отражающая  специфику 

условий региона, в котором проживают воспитанники МБДОУ. 

      Программа разработана Бюджетным образовательным учреждением 

Омской области дополнительного профессионального образования «Институт 
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развития образования Омской области» 

Цель программы – развитие у детей социально-личностной культуры 

средствами приобщения их к культурному наследию Омского Прииртышья, 

знакомство с жизнью и бытом народа, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды.  

В программе «Омское Прииртышье» выделены следующие разделы: 

- «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья»; 

по уровням дошкольного образования, для достижения которых может быть 

использовано региональное содержание: 

- ребенок обладает элементарными представлениями из области живой и 

неживой природы родного края, знает правила поведения в ней; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- у ребенка сформированы элементарные практические навыки и умения в 

разнообразной деятельности по отношению к природе родного края; 

- в процессе общения с природными объектами природы родного края ребенок 

проявляет осознанно правильное отношение к ним. 

 «Введение в мир истории и общественных отношений «Омского 

Прииртышья»; 

Планируемые результаты по уровням дошкольного образования, для 

достижения которых может быть использовано региональное содержание: 

- у ребенка сформированы начальные знания и представления о мире 

социальных отношений (о себе, своей семье, об окружающих людях, взрослой 

трудовой деятельности, о людях, прославивших наш край); 

- у ребенка сформированы элементарные представления об окружающей 

действительности (объектах, явлениях), о местности, в которой живет ребенок, об 

областном центре, об истории возникновения и развития своего города ( или 

своего села), о государственных символах города, региона (герб, гимн, флаг); 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения поступкам людей; 

у ребенка развиты умения, позволяющие ориентироваться в социальной 

действительности, самостоятельно познавать ее в разных видах детской 

деятельности, используя различные способы познания; 

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, объединяться на основе общих интересов; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты нормативными способами; 

- ребёнок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

«Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»; 

- проявляет интерес к профессиям родителей и близких людей; 

- имеет представления об экономической и хозяйственной деятельности 

региона в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, 

культуры, оказания услуг; 

- имеет представление о содержании деятельности людей определенной 

профессии, о результатах их труда, общественной и государственной значимости; 

- различает оборудование, инструменты, технику, облегчающую труд людей; 

- имеет представление о продукции, выпускаемой предприятиями Омской 

области, о том, для чего она нужна и где используется; 

- проявляет уважение к труду людей, к результатам их деятельности; 

- понимает социальную значимость и ценность труда людей; 

- умеет самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных 

источников (наблюдения, чтение книг, рассматривание фотографий, 

иллюстраций, рассказы взрослых, просмотр телепередач). 

«Введение в мир культуры «Омского Прииртышья»; 

Планируемые результаты: 

- ребенок проявляет интерес, инициативу к восприятию бытовой, театральной, 

художественной культуры Омской области; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игре, изобразительной деятельности и конструировании и 

др.; 

- обладает представлениями о бытовой, театральной, художественной, 

физической культуре Омской области; 

- знаком с произведениями омских художников, с омскими спортсменами; 

- понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, в 

художественных образах, внутреннее состояние, сопереживает им; 

- дает эстетическую оценку произведениям музейного искусства, театральному 

спектаклю; 

- обладает установкой положительного отношения к бытовой, театральной, 

художественной культуре, к людям творческого труда, к спортсменам. 

«Введение в мир литературы «Омского Прииртышья». 

-умение детей проявлять инициативу и самостоятельность при выборе 

литературного произведения для чтения литературного произведения и 

рассматривания книжных иллюстраций; 

- умение детей сопереживать неудачам и радоваться успехам литературных 

героев, адекватно проявляет свои чувства по отношению к прочитанному; 
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- способность к развитию воссоздающего воображения при восприятии 

художественной литературы и сибирского фольклора; 

- умение детей выражать свои мысли по прочитанному тексту, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

- умение детей проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и 

сверстникам по прочитанному тексту, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать причины поступков персонажей. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 Программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с 

такими нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней). 

Программа для детей с ОВЗ строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие логопедические группы, 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при 

выборе 

индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями 

Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, Программа для детей с нарушениями речи направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно- эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации 

всех форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к 

школе; 

• использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с нарушениями речи модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целостное содержание Программы для детей с нарушениями речи 
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обеспечивает целенаправленную и последовательную работы по всем 

направлениями развития детей с нарушениями речи. 

 

Парциальная программа для детей 5–7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

Цель Программы - помочь детям пяти–семи лет войти в социально- 

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

-понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

-уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

-осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт - деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

-признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

-рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации; 

-применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

1.2.3 Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети имеющие 

особенности физического или умственного развития. 

Часть нарушений носит врожденный характер, он обусловлен генетическими 

или последствиями родовой травмы. другие изменения могут проявиться в период 

роста ребенка. 

Дети с ОВЗ не всегда являются инвалидами. Ребенок может быть признан 

инвалидом если имеет стойкие нарушения здоровья. Ребенок-инвалид имеет право 

на получение социальных выплат. 

Нарушения детей с ОВЗ, которые посещают МБДОУ «Детский сад №  

8 комбинированного вида» : 

- Дети с нарушением зрения и слуха 

- Дети имеющие тяжелые нарушения речи 

- Задержка психического развития 

- Дефекты эмоционально-волевой сферы (аутистические растройства) 

Вместе с тем, таким ребятишкам в разной степени присущи следующие 

характерные черты: 
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 Низкий уровень информированности об окружающем мире в связи с 

ограничениями в познании. 

 Рассеянное внимание, отсутствие способности к концентрации. Это 

происходит из-за низкой интеллектуальной активности. 

 Недостаточность навыков самоконтроля, отсутствие интереса к 

обучению. 

 Ограниченный объем памяти. Запоминание чаще кратковременное и 

поверхностное. 

 Минимальная мотивация к познавательной деятельности. 

 Низкая игровая активность. Перечень игр скудный, сюжеты 

однотипные и банальные. 

 Очень низкая работоспособность ввиду общей ослабленности 

организма. Ребенок с ОВЗ быстро устает и нуждается в отдыхе. Повышенная 

утомляемость. 

 Отсутствие «смышлености», низкая скорость обработки поступающей 

информации. 

 Инфантилизм, т.е. отставание в развитии от своих сверстников, 

несоответствие характеристик эмоционально-волевой сферы действительному 

возрасту. 

 Неразвитость крупной и мелкой моторики. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обладают повышенной 

тревожностью и раздражительностью. Они впечатлительны, реагируют на 

малейшие изменения тона голоса, обидчивы, плаксивы и беспокойны. В ряде 

случаев наблюдаются сильная возбудимость, агрессивное поведение  

Шкала ограниченных возможностей 

Всемирная организация здравоохранения в 1980 году рекомендовала 

использовать британский вариант шкалы ОВЗ, состоящая из трех 

последовательных ступеней. 

Недуг 

Первая ступень ограничения физических или умственных возможностей 

ребенка. Под недугом в медицине понимается утрата (в более легкой форме – 

аномалия) какого-либо элемента физиологической или психической структуры. 

При недуге имеются легкие и чаще всего обратимые препятствия к осуществлению 

деятельности. 

Дефекты с потерей жизненно важных способностей 

На этой стадии дети с ОВЗ имеют ярко выраженный дефект, который привел 

к ограничению или утрате возможности выполнять общепринятые действия, 

которые доступны большинству людей. 

Недееспособность 

Третья ступень ОВЗ по шакале ВОЗ ведет к наступлению инвалидности. Эта 

стадия характеризуется наличием заболевания, которое полностью ограничивает 

возможности в какой-либо сфере деятельности. 

Какие заболевания входят в ОВЗ 
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В таблице приведены основные группы заболеваний ОВЗ, характерные для 

каждого из видов. 

Как указано выше, ребенок с ОВЗ может иметь несколько перечисленных 

заболеваний одновременно, что усугубляет степень ограничения 

жизнедеятельности. 

Группы 

детей с 

ОВЗ 

Описание заболеваний 

Аномалии 

зрения 

1. Незрячие дети, зрительные ощущения отсутствуют 

(полная слепота). Может иметь место светоощущение 

или остаточное зрение – умение распознавать контуры и 

силуэты предметов и людей. 2. Слабовидящие 

ребятишки. Острота зрения колеблется в пределах от 

0,05 до 0,2 

Нарушения речи 1. Заболевания, в результате которых речевые 

возможности ограничены на первых стадиях развития. 2. 

Состояния могут не являться следствием 

неврологических механизмов или, к примеру, 

умственной отсталостью. 3. Сочетаются с проблемами 

чтения и правописания. 

Аномалия 

аутистического 

спектра 

Детский или атипичный аутизм, характеризующийся 

отклонениями в осуществлении коммуникативных 

навыков, комплексом стереотипных интересов и 

действий. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде 

        Вопросы обучения детей с ОВЗ вызывают много разногласий как у 

родителей, так и в психолого-педагогической среде. Обычная программа может 

быть такому ребенку не по силам из-за имеющихся заболеваний. С одной 

стороны, таким детям показаны специфические программы для игр и развития, с 

другой –нахождение в группе наравне со здоровыми ребятишками поможет 

быстрее социализироваться. 

. В младшем возрасте отличия детей на так развиты и очевидны, поэтому 

совместное обучение не приведет к травмированию психики ребенка. Не всегда в 

традиционных дошкольных организациях есть специалисты, которые могут 

грамотно проводить обучение и оценивать состояние особенного ребенка. 

     В то же время, предварительно дети с ОВЗ направляются на медико-

психолого-педагогическую комиссию, которая дает заключение о 

целесообразности применения того или иного вида обучения, специальной 

программы и возможности инклюзии. К мнению специалистов родителям 

желательно прислушиваться, с тем, чтобы не допустить ухудшения физического и 

психологического состояния малыша. 
    Независимо от рода заболевания дети с ограниченными возможностями 

здоровья обладают следующим особенностями в обучении: 
 страх перед обществом; 
 неумение общаться на равных; 
 низкая самооценка, излишняя стеснительность₽ 
Дети с ОВЗ, даже самые запущенные с медицинской точки зрения, гораздо 

быстрее восстанавливаются, если имеют возможность общения с другими 

людьми, особенно своими сверстниками. Нахождение в замкнутом социуме, 

напротив, усложняет течение заболевания. 
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1.2.4 Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые определены для детей на этапе завершения дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности.Кцелевым ориентирам 

дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой 

на знания и умения в различных видах деятельности. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

                        

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей) 
Имеющиеся у детей отклонения приводят зачастую к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 
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трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности.  

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития ребенка, что определяет коррекционную работу в 

интеграционном образовательном пространстве.  

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: своевременно выявить  индивидуальные психолого-

педагогические особенности ребенка; определить оптимальный педагогический 

маршрут; обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с  ОВЗ 

в учреждении; спланировать коррекционные мероприятия, разработать 

программы коррекционной работы; оценить динамику развития и 

эффективность коррекционной работы; определить условия воспитания и 

обучения ребенка,  консультировать родителей ребенка. 

 

1.2.5 Перечень  оцеочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей) 

 Система мониторинга динамики развития детей дошкольного возраста в 

ходе реализации программы 

- Воспитатели в диагностической работе использую ттолько метод 

наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые 

возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. 

е. решают задачи педагогической диагностики. Методическое пособие Ю.В. 

Карповой «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-7 

лет», Москва, «Вентана-Граф»; 

-Учитель-логопед- методические материалы  

-Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. Педагогический мониторинг; 

- Е.В. Мазановой «Обследование речи детей»4-5 (5-6, 6-7 лет), Методические 

указания и картинный материал для проведения обследования в средней 

(старшей и подготовительной группах); 

- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

- О. И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребёнка дошкольного 

возраста». 

- Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова «Дидактические материалы для обследования  и 

формирования речи детей дошкольного возраста». 

-С.Д. Забрамная «Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования». 

-Г.В.Бабиной, Н.Ю.Сафонкиной «Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи» 

- Г.В.Бабиной, Н.Ю.Сафонкиной «Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи». Картинный материал». 
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- Г.А. Волкова «Альбом для исследования фонематической и фонематической 

сторон речи дошкольников» 

- И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи»  

О.А. Новиковская «Альбом по развитию речи в рассказах и весѐлых      

    картинках для      дошкольников»; 

- В.С. Володина «Говори правильно.Альбом для развития речи»; 

 

-Учитель-дефектолог  

- «Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей/ Под 

ред. С.Г. Шевченко,; 

 

-Педагог-психолог  

-при обследовании детей с ЗПР использует диагностические методики: Л.А. 

Венгера, Е.А. Стребелевой. 

- Л.Г.Руденко , Н.Н. Павлова «Экспресс-диагностика в детском саду: 

комплект материалов для педагогов детских дошкольных 

учреждений».Комплексная диагностика познавательных интересов от 3-7 лет. 

-Л.Г.Руденко, Н.Н. Павлова «Психологическая диагностика и коррекция в 

раннем возрасте». Комплексная диагностика познавательных интересов от 3-7 

лет. 
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II. Содержательный раздел Программы 

2.1 Пояснительная записка. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/11/ 

 

13. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением 

зрения в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/13/ 

 

19. Адаптивная коррекционно-развивающая программа для слабовидящих 

и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся младенческого и 

раннего возраста: коррекционно-развивающая программа для 

слабовидящих "Развитие зрительного восприятия" (уровневая). 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/19/ 

 

21. Абилитационная программа дошкольной образовательной организации 

для слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/21/ 

 

21.5. Характеристика планируемых результатов. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/21/21.5/ 

 

21.7. Содержание абилитационной программы. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/20/20.6/ 

 

21.7.1.Квалифицированная поддержка семьи ребенка с нарушениями 

зрения. 

        Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии 

с видом по оказанию квалифицированной поддержки семьи слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка младенческого и раннего возраста в рамках 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/11/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/11/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/11/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/13/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/13/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/13/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/19/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/19/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/19/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/20/20.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/20/20.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/20/20.6/


88 
 

Абилитационной программы выступают: 

21.7.2. Социально-педагогическое сопровождение семьи. 

Реализуется деятельностью социального педагога в сотрудничестве с 

тифлопедагогом. 

21.7.3. Информационно-просветительское направление: правовое просвещение 

родителей (законных представителей) ребенка по вопросам законодательных 

прав обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью.  

         Одна из центральных задач нормативно-правового просвещения 

родителей (законных представителей) - помощь родителям (законным 

представителям) в принятии грамотного и адекватного особым потребностям 

ребенка с нарушениями зрения решения о важности оформления инвалидности 

(если она определяется). 

        Методы: консультации (очная, дистанционная формы), привлечение 

родителей (законных представителей) к публичному обсуждению проблемы 

(общая направленность) в малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

21.7.4. Диагностическое направление: изучение социального статуса семьи с 

целью выявления ее особенностей с характеристикой воспитательного 

потенциала семьи по данному параметру для уточнения стратегии и (или) 

тактики взаимодействия с семьей, реализации абилитационной программы. 

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности 

ребенка с нарушениями зрения, с целью корректирования содержания 

профессиональной поддержки семьи и профессионального сопровождения 

ребенка. 

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

21.7.5. Организационно-педагогическое направление: расширение социальных 

контактов семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи в 

установлении контактов с семьями, также воспитывающими ребенка с 

нарушениями зрения, имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с 

ОВЗ. Организация досуговых мероприятий (детских, детско-родительских) с 

вовлечением и участием в них сопровождаемой семьи. Знакомство 

(практическое, виртуальное) родителей (законных представителей) с 

Организацией, изучением в них условий для получения образования детьми с 

нарушением зрения. 

      Методы: практическое участие в разработке досуговых мероприятий; 

беседы с родителями (законными представителями); консультации. 

 

21.8. Психологическое сопровождение семьи слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка (реализуется педагогом-психологом). 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/21/21.8/ 

 

21.9. Педагогическая деятельность Организации. Педагогическое 

сопровождение семьи специалистами по вопросам развития и воспитания 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.8/
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слабовидящих и с пониженным зрением обучающихся. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/21/21.9/ 

 

Методы: тематические консультации, тематические информационные 

листы, моделирование педагогических ситуаций, просмотр 

видеоматериалов с обсуждением. 

 

21.9.3. Интерактивное дидактико-ориентированное направление. 

       Помощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоении 

умений практического взаимодействия с ребенком с нарушениями зрения. В 

сфере практического взаимодействия со слабовидящим и с пониженным 

зрением ребенком педагогическому работнику следует придерживаться 

позиций: 

1. Нарушения зрения затрудняют, осложняют самостоятельное овладение и 

выполнение практических действий разных видов деятельности (бытовой, 

игровой, учебной). 

2. Детям с нарушениями зрения часто требуется разумная, своевременная 

практическая помощь окружающих. 

3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенка опыта 

самостоятельности и инициативности в том, чем владеет и чем хочет овладеть.  

        Педагогическим работником следует знать: 

- приемы обучения ребенка движениям и действиям: 

- прием прямого обучения - "мои руки учат руки ребенка", 

- прием опосредованного обучения - "мои руки направляют движения рук 

ребенка, но действует он сам"; 

- двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

- требования к организации "рабочей зоны" предметной деятельности 

(игровой, бытовой, познавательной), орудийных действий с обеспечением 

ее стабильности. 

       Требования к педагогическому работнику: 

- рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического 

работника в общении с ребенком с обеспечением "субъект-субъектной" 

модели; 

- освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) с 

нормальным зрением определенного опыта зрительного восприятия 

окружающего в условиях моделирования (специальные очки) зрительных 

нарушений, соотносимых со зрительными возможностями ребенка; 

- практическое освоение родителями (законными представителями) умений 

стимуляции и развития у ребенка зрительного восприятия; 

- в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей 

(законных представителей) путем практического проигрывания 

(моделирование ситуации или реальная ситуация) родители (законные 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.9/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.9/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/21/21.9/
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представители) осваивают игры с ребенком с осознанием их разной 

направленности для развития и укрепления эмоциональной близости. 

-  

21.9.3.1. Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия.      

        Родители (законные представители), осваивая игры этой направленности, 

осознают свою особую роль в поддержании эмоционального благополучия 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка, как правило, испытывающего 

чувства страха в условиях изменения привычных форм жизни. Эмоциональное 

благополучие ребенка (законные представители) должно быть связано с 

ощущением им защищенности и чувства близости и доверия к педагогическому 

работнику в ситуациях подобного рода. 

21.9.3.2. Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений. 

Родители (законные представители), играми данной направленности, 

способствуют развитию у ребенка чувства нового, восприятию и 

положительному принятию новых, неожиданных, более сложных и 

насыщенных впечатлений извне. 

21.9.3.3. Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания 

ребенка и родителя. 

Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместного 

сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в 

свою очередь, подготавливает основу для актуализации у ребенка потребности 

в партнерстве познания предметов действительности. 

21.9.3.4. Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка. 

Игры этой направленности обеспечивают своевременное развитие 

компенсаторных механизмов, связанных с речевым развитием ребенка. 

21.9.3.5. Игры, стимулирующие и побуждающие ребенка к подражанию. 

В ходе этих игр ребенок осваивает опыт активных и разнообразных действий 

руками. Учится подражанию. 

21.9.3.6. Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, 

способствующие развитию у слабовидящего ребенка слуходвигательной 

координации. 

21.9.3.7. Игры на обогащения тактильных ощущений. 

 

21.9.4. Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка: 

1. Психокоррекционное сопровождение. Направленность деятельности 

психолога-педагога: 

коррекция поведенческих реакций слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка с аутичными чертами с развитием возрастных коммуникативных 

функций, произвольной организации, преодоление ребенком преобладания 

стереотипной аутостимуляционной активности над реально адаптивной; 

коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено 

поражением ЦНС (сочетанность нарушений). 

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение учителем-логопедом 
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(тифлопедагогом) слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося. 

Компенсаторно-адаптивные программы разрабатываются с учетом результатов 

тифлопедагогической диагностики ребенка. Организация реализует 

коррекционно-развивающую программу "Развитие зрительного восприятия" и 

частично компенсаторно-адаптивные программы. 

        Рекомендации родителям (законным представителям): 

- в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, 

которые вызывают цветовые стимулы, различные звуки и шумы, 

называть и описывать различные предметы, с которыми он соприкасается 

или действует, которые видит, слышит; 

- познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающей 

программы; 

- в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить 

занятия, аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию 

зрения и зрительного восприятия; 

- важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и 

повышающую его познавательную, ориентировочную, предметную 

деятельность на основе и под контролем зрения. 

- ривание тактильных книг, барельефных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

      -  пение, декламации; 

       - труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, уборка постели); 

       -  досуговые мероприятия. 

26. Физическое развитие слепых обучающихся. 

26.1. Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для: 

- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами; 

- развития двигательных адаптационно-компенсаторных механизмов. 

 

26.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области "Физическое развитие" с развитием у слепого ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную, 

познавательную активность, пространственную ориентацию в повседневной 

жизни с формированием положительного отношения к себе, своим 

двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

26.3. Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности в самостоятельной, свободной ходьбе в знакомых 

пространствах, обогащение опыта ходьбы в малознакомом пространстве с 
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преодолением чувства страха, свойственного незрячим, с преодолением 

скованности движений. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: попеременный шаг, постановка стопы с переносом тяжести 

с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), 

сохранение позы. Обогащение опыта ходьбы: 

прямохождение (с опорой, без опоры); 

с преодолением искусственных препятствий (подъем, спуск по лестнице, 

перешагивание порогов, с открыванием и закрыванием двери, обхождение 

предметов мебели, атрибутов, поворот за угол), естественных препятствий 

(обойти лужу, ходьба по пресеченной местности); 

с предметами в руках; 

с использованием предвестника трости, детской трости; 

как компонента моторной программы: "Подойти", "Отнести", "Походить, 

поискать", "Пройти в раздевалку", "Ходьба в паре"; 

с изменением темпа. 

3. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

4. Расширение объема движений, формирование основных движений с 

освоением двигательных умений: подскоки, прыжки (со страховкой), бег, 

держась за руки, подлезание, перелезание через препятствие на звук. Развитие 

крупной моторики и мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, 

пальцев. 

5. Формирование точных, полных и детализированных представлений о 

двигательных действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; о движениях 

(идти, присесть, перешагнуть, бежать); представлений о частях тела и их 

возможных пространственных положениях, движениях ими: повороты, 

наклоны (голова, туловище), вперед-назад, в сторону, вверх-вниз (руки, ноги, 

туловище). 

6. Развитие слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации в 

выполнении крупных и тонко организованных движений. Развитие и 

совершенствование функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: 

силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных умений 

(с учетом факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных 

движений в различных предметно-пространственных условиях (средах). 

7. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 

подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, 

умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки. 

8. Развитие умений и навыков предметно-пространственной ориентировки, 

формирование пространственных представлений, развитие основ 

пространственного мышления. 

9. Формирование представлений о частях тела, представлений о парных частях 

тела с освоением умений, навыка их пространственной левая (-ое, -ый), правая 
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(-ое, -ый) дифференциации. 

10. Обогащение опыта движений в разных пространственных направлениях, 

глубинных зонах. Развитие умения понимать и выполнять (точно следовать) 

инструкции на пространственные ориентировочные действия с движением 

"идти вперед", "повернуть направо (налево), "развернуться и идти назад", 

"пройти вдоль". 

11. Формирование первичных представлений и понимания предметно-

пространственной организации сред жизнедеятельности в соответствии с их 

назначением. Совершенствование навыков ориентировки в знакомых 

пространствах (средах): замкнутых - помещения мест жизнедеятельности, 

свободных (открытых) - территория, участок для прогулок. Развитие умений 

организовывать собственную деятельность (игровую, бытовую, 

познавательную, коммуникативную, двигательную) в знакомых пространствах. 

12. Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомом 

пространстве от заданной точки с обозначением направлений движения, с 

обозначением предметных ориентиров; способности находить заданную точку 

(место, предмет) с использованием и на основе схемы пути (вербальной, 

тактильной). Расширение опыта участия в играх "Я опишу путь, а ты пройди", 

"Я опишу место, а ты скажи, что мы там делаем", "Я опишу путь, а ты 

определи, куда он ведет", "Найди путь по описанию схемы". 

13. Развитие умений и навыков ходьбы на звук, голос с пространственной 

локализацией источника. Обогащение опыта участия в играх на слуховую 

ориентировку в пространстве. 

14. Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического): 

- развитие опорно-двигательного аппарата, наращивание мышечной массы 

тела, подвижности суставов; 

- развитие правильной осанки при ходьбе, в основной стойке для 

выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, 

правильное положение рук и ног; 

- укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных 

умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности; 

- развитие умений в назывании и показе положений частей тела для 

сохранения правильной осанки; 

- повышение адаптивных возможностей детского организма, его 

устойчивости к влияниям внешней среды; 

- воспитание положительного отношения, привитие интереса к 

выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным 

занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, физические упражнения на прогулке; 

- развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: развитие дыхательной системы - формирование умений 
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правильного дыхания, увеличения объема легких; охрана и развитие 

слуха, кожных покровов и тактильной чувствительности пальцев, 

обоняния, остаточного зрения: поддержание подвижности век и глазных 

яблок, способности к фокусированию и удерживанию взгляда не объекте. 

15. Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, 

обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, 

воспитание позитивного отношения к себе и к миру. Привитие потребности в 

двигательной активности. 

16. Развитие физической готовности к обучению. 

17. Развитие кинестетических ощущений с формированием умений выполнять 

заданные позы кистью: "коза", "кольцо", "ладонь кверху или книзу", со 

способностью ощущать напряжение, расслабление пальцев, ощущать, какой из 

пальцев согнут или выпрямлен. 

18. Совершенствование динамической организации действий (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие 

способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое, 

обогащение опыта упражнений "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро-

ладонь", "ладонь-ребро-кулак", "последовательное касание стола пальцами". 

Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и 

разжиманием кулака другой кисти. 

19. Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (на пластилиновой 

основе) фигуры с надавливанием на элемент для фиксации, показывать 

(моделировать) способ захвата объемных геометрических тел. 

20. Выполнять ритуальные действия: погрозить, поздороваться, попрощаться, 

сдуть пушинку с ладони, поаплодировать. 

21. Упражнения в выполнении двигательных программ с реакцией на выбор по 

словесной установке (регулирующая роль речи) "На один стук подними руку и 

сразу опусти. На два стука не поднимай руку". 

22. Развитие умений и обогащение опыта в показывании частей своего тела, 

развитие способности дифференцировать правое и левое в пространственных 

ощущениях и в ориентировке в пространстве, брать (класть) предмет заданной 

рукой. 

23. Совершенствование умений быстро и точно назвать (показывая) пальцы 

своей руки, пальцы руки другого человека. Развитие умений и обогащение 

опыта воспроизведения считалок с соответствующими движениями кистью. 

24. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-

упражнения: бросание утяжеленного мяча, который захватывается одной рукой, 

передавание друг другу двумя руками утяжеленного большого мяча, толкание 

утяжеленного большого мяча открытой ладонью, маленького утяжеленного 

мяча - пальцами. Игры-упражнения на сжимание мяча (предметов) разной 

упругости. 

25. Упражнения в умении смыкать пальцы и удерживать в этом положении, 

разводить пальцы на максимальное расстояние и удерживать их в таком 

положении, упражнения в смене положений и удерживании. 
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26. Воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности в 

разных сферах жизнедеятельности. 

27. Расширение знаний о занятиях человека физическими упражнениями, о 

видах спорта (параолимпийских) и о спортсменах. Приобщение обучающихся к 

игре в шахматы, шашки (инвентарь для слепых), спортивной ходьбе, метанию. 

 

26.4. Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

физического развития слепого обучающегося: 

- занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) 

культурой; 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между 

статическими видами деятельности, подвижные игры на равновесие, 

воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, 

подвижные игры и физические упражнения в ходьбе на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением препятствия 

- лестницы; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 

движениях, о занятиях физическими упражнениями с последующим 

обсуждением. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией физического развития слепого обучающегося: 

самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья; 

игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновыми игрушками; 

ритмические, танцевальные движения под музыку. 

 

27. Социально-коммуникативного развития слабовидящих и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/27/ 

 

27.1. Основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/27/ 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/
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для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

 

27.5. Программные коррекционно-компенсаторньге задачи 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" с 

развитием у слабовидящего и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых 

социальных и предметных сред и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/27/27.5/ 

 

28. Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/28/ 

 

28.1. Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий: 

-для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности;  

-развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

 

28.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области "Познавательное развитие" с развитием у слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов 

познавательной деятельности, с освоением новых социальных и предметных 

сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы 

познавательной деятельности: познавательной активности и интересов, чувства 

нового и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/27.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/27.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/27/27.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/
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28.3. Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности 

зрительного восприятия: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/28/28.3/ 

 

28.4. Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/28/28.4/ 

 

28.5. Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных 

образов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта 

установления связей: 

 формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная игра, 

ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с 

развитием способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его 

предметной организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

 

28.6. Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности: развитие интереса к 

рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). Расширение опыта 

дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие умений и 

обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей); 

создание отпечатков. 

 

28.7. Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/28/28.7/ 

 

28.8. Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/28/28.8/ 

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.8/
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28.9. Формирование интеллектуальной и специальной готовности к 

обучению в образовательной органгизации: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/28/28.9_1/ 

 

28.10. Виды детской деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/28/28.10/ 

 

29. Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией 

и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/29/ 

 

29.3. Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы 

речевой деятельности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/29/29.3/ 

 

29.4. Развитие номинативной функции речи: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/29/29.4/ 

 

29.6. Формирование основ речевого познания: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/29/29.6/ 

 

29.7. Развитие готовности к обучению в образовательной организации. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/29/29.7_1/ 

 

29.8. Виды детской деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/29/29.8/ 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.9_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.9_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.9_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.10/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.10/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/28/28.10/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.7_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.7_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.7_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/29/29.8/
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30. Художественно-эстетическое развитие, слабовидящих и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/30_1/ 

 

30.1. Основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред. 

 

30.2 Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" с развитием у 

слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных 

сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к 

наблюдению (восприятию) окружающего, формирование положительного 

отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/30_1/30.2/ 

 

30.3. Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала 

слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/30_1/30.3/ 

 

30.4. Формирование основ организации собственной творческой 

деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/
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doshkolnogo/iii/30_1/30.4/ 

 

30.5. Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие 

интересов о предметном наполнении разных видов творческой 

деятельности человека: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.5/ 

 

30.6. Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, 

самореализации, как в процессе творчества, так и в его результатах. 

30.7. Развитие личностной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.7/ 

 

30.8. Виды детской деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.8/ 

 

31. Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся. 

31.1. Основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

31.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области "Физическое развитие" с развитием у 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием 

положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогические работникической деятельности. 

 

31.3. Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/30_1/30.4/30.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.3/
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1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/31/31.3/ 

 

31.4. Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) 

ребенка с нарушениями зрения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/31/31.4/ 

 

       31.5. Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического 

и соматического): 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/31/31.5/ 

 

31.6. Развитие физической готовности к обучению в образовательной 

организации: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/31/31.6/ 

 

31.7. Виды детской деятельности: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/31/31.7/ 

 

32. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/32/ 

 

32.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

32.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

          

32.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

 

32.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/31/31.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
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старшего дошкольного возраста. 

32.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

32.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

32.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

32.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

32.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

32.3.1. Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

32.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

32.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

32.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

32.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: 

32.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

32.4.2. Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" . 

32.4.3. Содержание раздела "Музыка" . 

32.4.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

32.4.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

32.5. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

32.5.1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни 

32.5.3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, 

32.5.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста: 

32.5.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 
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32.5.6. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

 

34. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/34/ 

 

34.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с 

задержкой психомоторного и речевого развития:  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/34/34.1/ 

 

34.2. Образовательная деятельность с детьми второго года жизни во 

взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/34/34.2/ 

34.2.1. В области социально-коммуникативного развития.  

34.2.2. Познавательное развитие ребенка первых лет жизни 

опирается на сенсорные и моторные функции.  

34.2.3. Речевое развитие. В области речевого развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

34.2.4. Художественно-эстетическое развитие.  

34.2.5. Для физического развития ребенка  

 

34.3. Образовательная деятельность с детьми третьего года жизни во 

взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/34/34.3/ 

 

34.3.1. Социально-коммуникативное развитие.  

34.3.2. Познавательное развитие.  

34.3.3. Речевое развитие.  

34.3.4. Художественно-эстетическое развитие.  

34.3.5. Физическое развитие.  

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с 

коррекционной работой являются: 

укрепление здоровья обучающихся, становление ценностей здорового 

образа жизни; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.3/
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развитие различных видов двигательной активности; 

совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к   

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в 

Организации безопасную среду, а также предостерегать обучающихся от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному познанию окружающего мира. 

 

34.4 Содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/34/34.4-soderzhanie-obrazovatelnoi-deiatelnosti-s/ 

 

34.4.1. Социально-коммуникативное развитие  

34.4.1.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

34.4.1.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

34.4.1.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

34.4.1.4. Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

34.4.1.5. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

34.4.1.6. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

34.4.1.7. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

34.4.1.8. Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

 

Общие задачи раздела "Формирование навыков безопасного 

поведения": 

34.4.1.9. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

34.4.1.10. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

          34.4.1.11. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

          34.4.1.12. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

 

34.4.2. Основная цель познавательного развития: формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

             Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития обучающихся дошкольного возраста в условиях Организации, 

которые можно представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.4-soderzhanie-obrazovatelnoi-deiatelnosti-s/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.4-soderzhanie-obrazovatelnoi-deiatelnosti-s/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/34/34.4-soderzhanie-obrazovatelnoi-deiatelnosti-s/
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- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере 

и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

-  

           34.4.2.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

34.4.2.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

34.4.2.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. . 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

4. Формирование целостной картины мира,  

34.4.2.4. Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Сенсорное развитие.  
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

 

34.4.3. Речевое развитие  

34.4.3.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие речевого общения  

2. Развитие всех компонентов устной речи: 

34.4.3.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения  

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

34.4.3.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения  

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

34.4.3.4. Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми.  

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

 

34.4.4. Основная задача в соответствии со Стандартом направления 

"Ознакомление с художественной литературой": знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

-формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 

анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 

ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов; 

-приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование 

умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления обучающихся с 

художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

-создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

34.4.4.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

34.4.4.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

34.4.4.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

34.4.4.4. Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

 

34.4.5. Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-
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эстетического развития: 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям: 

-"Художественное творчество"; 

-"Музыкальная деятельность"; 

-"Конструктивно-модельная деятельность". 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

развитие художественного вкуса; 

развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных 

видах изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

формирование основ художественной культуры обучающихся, 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного 

искусства. 

34.4.5.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

34.4.5.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

34.4.5.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

34.4.5.4. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

. 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями; 

приобщать к конструированию; 

подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
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учить обучающихся обыгрывать постройки; 

воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

34.4.5.5. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):  

34.4.5.6. Средняя группа (от 4 до 5 лет):  

34.4.5.7. Старшая группа (от 5 до 6 лет):  

34.4.5.8. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

развитие музыкально-ритмических способностей. 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

формирование основ музыкальной культуры, элементарных 

представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в 

различных видах музыкальной деятельности; 

формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

34.4.5.9. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

34.4.5.10. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

34.4.5.11. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

34.4.5.12. Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

 

34.4.6. В соответствии со Стандартом физическое развитие 

включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в 

обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
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полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Задачи раздела  

1 "Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни": 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся: в том числе обеспечение их эмоционального благополучия; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; создание условий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для 

адаптации обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию 

культурно-гигиенических навыков и полезных привычек; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; 

создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в том 

числе, ограниченных возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их обучающихся. 

34.4.6.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

34.4.6.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

34.4.6.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

34.4.6.4. Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

 

Физическая культура - общие задачи: 

развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию обучающихся; поддержание инициативы 

обучающихся в двигательной деятельности; 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к 

участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-

потребностного компонента физической культуры. Создание условий для 

обеспечения потребности обучающихся в двигательной активности. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

34.4.6.5. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

           34.4.6.6. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

           34.4.6.7. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

           34.4.6.8. Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

 

35. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/35/ 

 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

-коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а 

также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности); 

-освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

 

35.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся 

с РАС. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/35/35.6/ 

 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием 

представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 

поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно 

дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования к 

вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит 

много сложнее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/35/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/35/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/35/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/35/35.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/35/35.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/35/35.6/
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разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным. 

 

37. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/37/ 

 

1. 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. У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать 

условия для формирования и совершенствования чувственной сферы, в 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/37/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/37/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/37/


112 
 

частности ощущений и восприятия. Наряду с этим следует оказывать активное 

воздействие и стимулировать развитие движений, особенно координации и 

согласования изолированных движений между собой, выполнения 

ориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью 

обучающиеся начинают самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые 

действия и активно познавать окружающий мир. 

4. Однако 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. 

5. 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 конечной 

целью дошкольного образования обучающихся с ТМНР. 

6. 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. 

37.4.1. 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: 

37.4.2. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования предметных действий. Совместная образовательная 

деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный 

период направлена на: 

37.4.3. 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: 
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37.4.4. Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. Совместная 

образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период направлена на: 

 

37.5 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" в 

данной программе представлена музыкальным воспитанием и 

следующими видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, 

конструирование, рисование. 

 

37.6 Основное содержание образовательной деятельности в период 

формирования познавательной деятельности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/37/37.6/ 

 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие" в период формирования предметной деятельности, 

также позволяет структурировать ее содержание по разделам: музыкальное 

воспитание, лепка, аппликация, рисование, конструирование. 

 

38. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/38/ 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка 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; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/37/37.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/37/37.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/37/37.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/38/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/38/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/38/
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-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

-уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

-расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

-поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

-создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность 

до результата; 

-поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

-внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

      В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий 

мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок 

задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 
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возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства 

и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять 

и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог 

уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы 

ребёнок 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 четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в 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 ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребёнка 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 ребёнка 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). 

        Дети пяти-семи лет 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 
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поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

     Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов. 

    1.Не  следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

   2.У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

  3.Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, 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 ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её 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 ребёнка, 

активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

  6.Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 
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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. 
 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/39/ 

 

         Основные цели и задачи: Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028), пункт 26.1, пункт 26.2. 

Основной целью установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы (Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028), пункт 26.4  

        На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей:  

- с семьями обучающихся;  

- с неорганизованными семьями (организуется работа консультационного 

центра для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 до 8 лет 

не посещающие дошкольные образовательные учреждения. 
          Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/
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восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям Образовательная область «Физическое развитие» . 

1. Разъяснять родителям необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка.  

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности.  

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка.  

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 9. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
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человечества.  

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности,  

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 

и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —

«01», «02» и «03» и т.д  

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха.  

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 6. Знакомить родителей с 

формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 7. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

8. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 9. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

10. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.  
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11. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье 

и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.  

12. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным 

с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье.  

13. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

14. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

15. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научнообоснованные принципы и 

нормативы.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 
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связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др.  

3. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

4. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

5. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  

6. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

7. Совместно с родителями проводить конкурсы, викторины, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой им.Станюковича.  

8. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада  

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей.  

3. Рекомендовать семейные посещения музеев изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников 

и скульпторов.  

4. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 
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39.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с нарушением зрения: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/39/39.2/ 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с 

ФРЗ – способствовать формированию родителями (законными 

представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и 

будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с 

ФРЗ(функциональное расстройство зрения) детерминируются отношением 

родителей (законных представителей) к нарушениям зрения ребенка. 

Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

 

39.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/39/39.3/ 

 

       Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

 

39.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ЗПР: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/39/39.5/ 

 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их 

родители (законные представители) также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке.  

       Одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных 

представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе 

совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.5/
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2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется 

тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

б) индивидуальные формы работы: 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

д) совместные и семейные проекты различной направленности.  

 

39.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

воспитанниками с РАС: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/39/39.6/ 

 

 

39.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТМНР. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/39/39.8/ 

 

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. 

39.8.1. 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. 

 

39.8.4. Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР 

осуществляется в следующих направлениях:  

-образовательно-просветительская работа,  

-психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных 

взаимоотношений,  

-педагогическая коррекция,  

-психологическая помощь. 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/39/39.8/
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы. 
          Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

образования педагог 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. 

Педагог может использовать следующие формы реализации Программы 

образования в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, 

хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами); 

речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые 

слова); элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, 

танцевальные движения на 

основе подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, 

пьет из кружки и др.); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

др.); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое 

со сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры 

с дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 
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- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

образования педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 
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еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

- Для развития каждого вида деятельности детей применяются 

следующие средства: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы 

и др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и 

- оборудование для исследования и образно-символический материал, 

в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки,    

аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

ДОУ 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 образования. Вариативность форм, методов и 

средств реализации Программы образования зависит не только от учета 

возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции 

ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 

педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и 
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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 форм, методов, средств реализации Программы 

образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

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

обеспечивает их вариативность. 

 

             Формы работы в различных видах детской деятельности 

 

Детская деятельность                              Формы работы  

1. Двигательная -  

Овладение основными 

движениями  

Подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения.  

соревнования сюжетно –ролевые игры, игры с 

правилами и др  

2. Игровая  

 

Сюжетно –ролевые игры, игры с правилами 

Дидактические игры  

3. Коммуникативная –  

Общение и взаимодействие со 

Взрослыми и сверстниками  

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация 

составление и отгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами..)  

4. Самообслуживание  

и элементарный бытовой труд  

Совместные действия, поручения, задания, 

реализация проектов  

5. Познавательно-  

исследовательская - 

исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними  

 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами  

 

6. Музыкальная -  

восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений  

Восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, импровизация, игра на 

детских музыкальных инструментах, 

музыкально – ритмические движения  

7. Восприятие 

художественной  

литературы и фольклора  

Чтение, обсуждение, разучивание, беседа, 

пересказ инсценирование  

8. Конструирование  

 

Конструирование из конструктора, 

конструирование из бумаги, конструирование из 

природного материала Моделирование  

9.Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация)  

Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, 

создание работ по собственному замыслу  
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Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса с дошкольниками должна сочетаться с учетом  

возрастных особенностей детей, специфики их образовательных потребностей 

интересов, с организаций предметно-пространственной среды.  

Средства используемые в организации образовательного для развития 

детской деятельности :  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

-чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.);  

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

- музыкально-художественной(детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.) 
 

Социально – коммуникативное развитие осуществляется на основе 

следующих форм, методов и средств: 

До 3 лет Основное средство- создание условий и помощь в  организации 

сюжетных игр на основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с 

воспитателем(лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить 

автомобиль и т п. 

       Детей учат формировать привычку самостоятельно находить для себя 

интересное занятие; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомят с группой,  другими помещениями детского сада и его сотрудниками, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности 

       Собственным примером побуждают детей откликаться на боль и огорчение 

сверстника, жалеть его, стараться утешить. 

       Вводится традиция выражать симпатию каждому ребенку на виду у всей 

группы(в частности при раздаче одинаковых маленьких подарков). 

Демонстрировать свое хорошее отношение ко всем детям делая время от 

времени каждому одинаковые маленькие подарки –сюрпризы. 

       Также  перед педагогами стоит задача пресекать любые попытки насилия в 

отношении сверстников. Использовать с этой целью игровой носитель запрета и 

неизменную эмоциональную форму выражения последнего. Добиваться 

выполнения всеми следующих требований: нельзя бить и обижать других детей, 

ломать и портить продукты их труда, использовать без разрешения чужие вещи, 

включая принесенные из дома игрушки 

      Использовать разные приемы и средства: безапелляционное эмоциональное 
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осуждение и запрет –показ негативных последствий. Сочувствие к 

пострадавшему. 

      В процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с 

каждым ребенком, проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, 

стремиться стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для него 

ситуациях 

       Используются  ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым 

ребенком, возможность приласкать каждого ребенка пред дневным сном. 

      Педагогом решаются следующие задачи:  

Поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми( 

обращений с просьбами, предложениями – «почитай мне», «расскажи», « 

поиграй со мною в…»).     

       Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

Предоставлять детям возможность привыкнуть к детскому саду, постепенно 

увеличивая продолжительность пребывания. 

     Создавать условия для совместного пребывания в детском саду малыша с 

родителями. 

       В работе с родителями помогать им выбирать правильную линию поведения 

с ребенком на период адаптации. 

      Взрослым положительно эмоционально настраиваться на день работы, 

радоваться совместному проживанию этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей. Показывать детям кукольные спектакли. 

Организовывать праздники – сюрпризы. 

Дошкольный возраст:  

       Основное средство - создание развивающей предметной среды и 

установление благоприятного эмоционального климата в группе, 

способствующих решению поставленных задач.  А также: 

 - обыгрывание нравственно - этических ситуаций;  

 - беседы, 

 - чтение художественной литературы,  

 - соблюдение традиций группы - утро радостных встреч, «Я пришел, 

здравствуйте!» 

  - мини-праздники.    

 - игры-забавы,   

 - речевые  игры,  

 - театрализованные игры и представления ,  

 - сюжетные,  тематические праздники, развлечения.   

  - использование художественного слова при организации режимных моментов. 

  - Сюжетно-ролевые игры,  

 - создание развивающей среды с учетом гендерного подхода.  

 - игры-тренинги,   

 - встречи с интересными людьми,  

 - создание коллекций,  

 - работа с дидактическими пособиями, 

  - наблюдение,  
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 - чтение художественной литературы,  

 - Подготовка и проведение спектаклей-инсценировок, 

 - Подведение итогов дня,  

 - создание тематических альбомов,   

 - реализация совместных проектов,  

 - Концерты, спектакли  для малышей, 

 - Акции  

 - экскурсии   

Познавательное развитие осуществляется на основе следующих форм, 

методов и средств: 

До 3 лет  Основное средство: Создание в группе развивающей  предметной  

среды, способствующей сенсорному развитию и стимулирующей  

исследовательскую активность детей. 

Побуждение детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами. 

Поддержку  интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. Создание возможности открывать новые стороны 

предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому,  а также: 

  - сказки –пояснения,  

 - вопросы к детям.  

 - наблюдение,  

 - игры-забавы,   

 - чтение художественной литературы, 

 -  дидактические игры, 

 -  строительные игры,  

 - прогулки,  

 - индивидуальная работа,   

 -  сенсорные игры, 

 -  деятельность в центре воды и песка.  

 - Интегративная деятельность 

дошкольный возраст:  

Основное средство: Создание в группе развивающей  предметной  среды, 

способствующей познавательному развитию и стимулирующей  

исследовательскую активность детей. А также: 

 - реализация проектов,  

-экспериментирование, исследование 

 - решение проблемных ситуаций, 

 - конструктивная деятельность, 

 - беседы,  

 - наблюдения, 

 - чтение художественной литературы,   

 - экскурсии , 

 -  создание дидактических альбомов, 

 - Ведение календаря погоды  

 - соблюдение традиций  
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 - тематические  праздники, 

 -  создание коллекций, макетов, 

  - познавательные досуги,  

 - выставки,  

 - встречи с интересными людьми 

 -  занятия познавательного цикла 

 - полочка умных книг,  

 - создание портрета месяца,  

 - сюжетные игры 

 - Познавательные сказки, 

Речевое  развитие осуществляется на основе следующих форм, методов и 

средств: 

До 3 лет:  создание в группе развивающей  предметной  среды, способствующей 

речевому развитию и стимулирующей  речевую активность детей. 

  - Вопросы к детям,  

 - игры-забавы,   

 - чтение художественной литературы, 

 -  устное народное творчество,  

 - дидактические речевые  игры,  

 - настольный театр,  

 - игры на развитие мелкой моторики,  

 - дыхательные упражнения,  

 - наблюдение,  

 - сюжетные игры 

дошкольный возраст: 

Создание в группе развивающей  предметной  среды, способствующей речевому 

развитию и стимулирующей  речевую активность детей и стимулирующей детей 

к взаимодействию 

 - Реализация проектов 

 - Решение проблемных ситуаций 

 - Вопросы  

 - Чтение художественной литературы,  

 - речевые  игры,  

 - игры на развитие мелкой моторики, 

  - экскурсии,  

 - наблюдение,  

 - тематические праздники, развлечения.  

 -  сюжетные, дидактические игры 

 - индивидуальная работа  

 - разучивание стихотворений, 

- игры на поддувание, развитие мелкой моторики, 

 -  артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика,  

 - Подготовка и проведение спектаклей-инсценировок  

 - Занятия, 

 - Деятельность в групповом  логоуголке, 
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 - уголок театрализованной деятельности 

 - проведение Недели / дней творчества 

 - Игровое, коммуникативное  взаимодействие в сюжетной игре 

 - рассказывание народных, авторских сказок  

 - Слушание поэтических произведений,  

 - литературные праздники, вечера,  

 - организация книжного уголка,  

 - Вечера загадок и отгадок 

- Речевое творчество детей 

Художественно –эстетическое развитие осуществляется  на основе 

следующих форм,  методов и средств: 

До 3 лет 

 - Создание в группе развивающей  предметной  среды, способствующей 

художественно-эстетическому развитию детей. 

 - Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 -  Игра 

 -  Организация выставок 

  - Изготовление украшений   

 - Слушание музыкальных произведений соответствующей возрасту 

народной,  классической, детской музыки  

  - Музыкально- дидактическая игра 

 -  Разучивание музыкальных игр и танцев   

  - Совместное пение 

  - Совместные игры, 

 -  конструирование и аппликация  в подарок  детям,  

 - Свободное рисование, лепка, аппликация,  

 - наблюдение,  

 - Изготовление поделок  в подарок игрушкам.  

 - Включение продуктивных видов деятельности в игровую деятельность, 

  - Настольный театр   

 - Тематическое рисование 

 - Организация деятельности Полочки красоты 

 - Интегративная деятельность 

дошкольный возраст: 

 - Создание в группе развивающей  предметной  среды, способствующей 

художественно-эстетическому развитию детей. 

 -реализация творческих проектов 

 - Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.    

 - Создание макетов, коллекций и их оформление 

  - Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 -  Игра 

 -  Организация выставок детского творчества 

 -  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
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музыки   -  

 - Музыкально- дидактическая игра  

 -  Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания    -  

 - Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

 -  Музыкальное упражнение.   

 - Пение 

 - Двигательный, пластический танцевальный этюд,  танец 

 - Творческое задание  

 - Музыкальная сюжетная игра 

 - Совместные  тематические лепка, рисование и аппликация, художественный 

труд 

 - Лепка, рисование, художественный труд  и аппликация в подарок  игровому 

персонажу, малышам, сверстникам  

 - рассматривание иллюстраций в книгах. 

 - Тематическое, свободное рисование, продуктивная деятельность 

 - музыкально - ритмическая деятельность,   

 - игра на детских музыкальных инструментах  

 - Экспериментирование с музыкальными и немузыкальными звуками.  

 - Праздники, развлечения  

 - Настольный, кукольный, пальчиковый театр,  

 - Занятия 

 - Посещение мероприятий социума, музеев, выставок 

  - Организация концертов, музыкальных спектаклей 

 - Интегративная деятельность 

Физическое развитие осуществляется на основе следующих форм, 

методов и средств: 

Ранний возраст: до 3 лет 

Утренняя игровая разминка 

Игровые упражнения 

Подвижные игры с предметами 

Подвижные игры с речевым сопровождением 

 Подвижные игры и физические упражнения ( в помещении и на прогулке) 

Физкультурное занятие 

Бодрящая гимнастика 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе 

Интегративная деятельность 

Совместная с взрослым двигательная деятельность 

 

Дошкольный возраст  

Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры и физические упражнения ( в помещении и на прогулке) 

 занятие,  

Бодрящая гимнастика, 

 Физкультурный досуг,  
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Физкультурный  праздник 

Неделя здоровья 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Элементы спортивных игр 

Интегративная деятельность 

Реализация проектов 

Совместная с взрослым и сверстниками двигательная деятельность. 

 

2.3 Программа воспитания. 
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/49/ 

 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - 

НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/49/49.1/ 

 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.1/
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на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России3. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

                                                   
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации , 

2022, № 46, ст. 7977). 
3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, 

утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации , 

2022, № 46, ст. 7977). 
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характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями 

образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1)формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2)формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3)становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1)содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2)способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3)создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4)осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1)Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

2)Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

— России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 
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своему народу. 

3)Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4)Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1)Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2)Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

направления воспитания. 

3)Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1)Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

2)Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3)В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие  

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4)Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
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представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1)Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2)Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3)В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4)Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1)Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2)Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3)Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности 

физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1)Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2)Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3)Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1)Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2)Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3)Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 
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чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный 

мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 

обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

1)Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

2)В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем 

годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране 

- России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным 

к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая 

к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/49/49.2/ 

 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад включает: 

цель и смысл деятельности ДОО, её миссию; 

принципы жизни и воспитания в ДОО;  

образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;  

отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО;  

ключевые правила ДОО; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;  

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;  

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.2/
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Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный 

процесс, то в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и 

развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых 

ценностей интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми при 

реализации образовательных областей (таблица 1) 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. Основные традиции 

воспитательного процесса в нашей ДО: 

3.1. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 



144 
 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуациейразвития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

-детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общение детей со старшими, младшими, 

ровестниками, с взрослыми с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и 

т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. Проектирование событий проводиться по следующим 

модулям. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.2. Модуль «Образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в 

ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной образовательной 

деятельности (ОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

др. 

 В содержание ОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. Образовательная деятельность – это деятельность, основанная 

на одной из специфических детских видов деятельностей и осуществляемая 

совместно со взрослыми, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
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1. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 

искусства. 

2. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно- эстетической деятельности. 

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

изобразительных произведений. 

 

Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в 

повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для 

дошкольников видов деятельности, главная из которых игра. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в 

образовательной деятельности: 

-установление взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

-использование форм организации детской деятельности ОД для решения 

воспитатетельных задач. 

Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и 

сверстниками по реализации задач воспитания может осуществляться в форме 

партнерской деятельности взрослого с детьми, а именно: включенность 

взрослого в деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение детей 

к деятельности; свободное общение вовремя непосредственно образовательной 

деятельности. 

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных 

задач: интегрированная деятельность в форме игр - путешествий, ситуативных 

разговоров, разработка проектов, праздники, досуги, мастерские по 

изготовлению продуктов детской деятельности, соревнования Использование 

предметного содержания ООД для решения воспитательных задач. 

Восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной). Все это в процессе организации ОД 

обеспечивает решение задач по обеспечению позитивной динамики развития 

личности ребенка, его взглядов и убеждений. Использование программ, 

технологий, проектов, способов соответствует решению воспитательных задач в 

условиях ОД. 

 

3.1.Модуль «Образовательное событие» 

      Сущность образовательного события заключается в том, что 

организуются специальные условия для детского действия, полученный опыт, 

осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, 



146 
 

уже более высокой, цели. 

При этом любой из участников образовательного события – это 

действительно участник, а не зритель: у каждого свои смыслы, своя 

деятельность, свои переживания, но поле выбора такое, что в выборе 

ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь 

неограниченные возможности. 

        Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-

тематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» 

принципу, что позволяет сделать жизнь детей детском саду более интересной, а 

образовательный процесс – мотивированным. В основу реализации комплексно-

тематического планирования положены следующие подходы: 

•яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

•яркое событие в литературном художественном произведении; 

•яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем 

внесения новых, необычных интересных предметов; 

•объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной 

группы).  

Обоснование интегративных возможностей образовательных событий: 

1.образовательные события формируют эффективное

 образовательное пространство, направленное на формирование 

целостной, разносторонне развитой личности. 

2.образовательные события позволяют систематизировать, обобщить и 

свести знания в единую гармоничную картину окружающего мира. 

3.образовательные события способствуют повышению мотивации 

воспитателя к педагогической деятельности, а ребенка к обучению. 

4.образовательные события развивают творческое отношение к 

собственной деятельности. 

5.образовательные события способствуют успешной социализации 

личности. 

Этапы организации образовательных событий в МБДОУ  

1.этап определение тематики образовательных событий. 

Мероприятия включено в комплексно-тематическом планировании, 

годовом плане работы учреждения, планах воспитательной работы. 

2.этап определение целей и задач предстоящего образовательного события, 

планирование этапов подготовки. 

Организована совместная деятельность педагога, родителей и 

воспитанников. Педагог определяет цели и задачи образовательного события. 

Если в данном мероприятии участвуют несколько педагогов, тогда они 

организуют данную деятельность совместно. 

3.этап подготовка к образовательному событию. 

      В процессе подготовки к образовательному событию воспитанники 

получают знания и умения, которые будут необходимы при проведении 

образовательного события. Детям даются тематические задания, готовятся 

творческие работы, осуществляется просмотр тематических материалов. 

4.этап проведение образовательного события, самый замечательный и 
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долгожданный момент действия. 

5.этап рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. 

      По итогам образовательного события проводится обмен мнениями об 

участии в событии, участники делятся своими впечатлениями, высказывают свое 

мнение по поводу прожитого. На этапе оценки анализируются полученные 

результаты, определяется эффективность воспитательного воздействия, 

учитывается положительный и негативный опыт организации и осуществления 

события, с учетом проведенного анализа вносятся коррективы в учебно- 

воспитательный процесс. 

Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное 

единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего 

изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, 

речевой, культурной, эмоциональной сфере. В образовательном событии также 

представлена целостная картина личностных качеств ребенка – это 

работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества 

межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, 

отзывчивость, сопереживание. Подготовка к образовательному событию – это 

творческий процесс и совместная деятельность педагога, детей, родителей, где 

каждый находит себе место и познает новые возможности своих личностных 

качеств. 

 

3.2. Модуль «Развивающая предметно пространственная среда» 

      Развивающая предметно-пространственная   среда   МБДОУ   

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, группы, а также территории, прилегающей к 

учреждению приспособленной для реализации программы. 

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. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию различных образовательных программ. 

Основными функциями требований ФГОС к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, являются: 

•Функция сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного образования. 

•Функция гуманизации дошкольного образования, ориентирующая на 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного 

развития его личности в современном обществе и государстве. 

•Функция защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий 

в условиях вариативности дошкольного образования. 

•Функция повышения эффективности и качества дошкольного 

образования. 

•Критериально - оценочная функция. 

Предметная развивающая среда МБДОУ способствует реализации 
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образовательных областей в образовательном процессе, включающем: 

1)совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2)свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

 

3.3. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

     Одной из задач воспитания, способствующей достижению цели 

воспитания, является задача организации работы с семьями дошкольников, их 

родителями или законными представителями, направленной на совместное 

решение проблем личностного развития детей. Задача воспитания 

осуществляется в рамках определенного направления воспитательной работы 

МБДОУ 

Таким образом, задача организации работы с семьями дошкольников, их 

родителями или законными представителями, направленной на совместное 

решение проблем личностного развития детей, соответствует инвариантному 

модулю «Работа с родителями» 

Все формы с родителями подразделяются на: 

1. коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-

информационные; 

2. традиционные и нетрадиционные. 

      Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей МБДОУ. Это совместные мероприятия педагогов и 

родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

      Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной 

работы с родителями воспитанников. 

     Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями.  

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести ситуативная беседа, рассказ, 

советы, вопросы; 

-социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

-чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

-разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

-рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

-организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

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

-игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

     Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, 

новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

При отборе форм работы с родителями важно учитывать также степень 

заинтересованности родителей и уровня их активности в вопросах 

воспитательной деятельности, помнить о принципе добровольности участия и 

соблюдении принципов взаимодействия: доброжелательный стиль общения, 

выстраивание общения в формате сотрудничества, а не наставничества, создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки, индивидуальный подход в работе с 

родителями. 

      Важно предлагать разнообразные формы работы с родителями, 

отвечающими их потребностям и учитывающими особенности современных 

родителей. 

Каждая из этих востребованных форм должна предусматривать активные 

приемы взаимодействия с родителями по вопросам родительского просвещения, 

повышения и развития родительских компетенций. Это могут быть 

дискуссионные площадки онлайн, родительские ринги, решение педагогических 

ситуаций, деловые игры, родительские чаты, интервью с родителями, создание 

проектов, квесты. 

  

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания 

ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценкеродителей по поводу 
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проведённой деятельности. 

1. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в 

обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с 

другом, предлагают своё решение вопроса. 

2. «Школа для молодых родителей». Добровольное 

объединение родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на 

которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и 

решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 

способствует установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями воспитанников. 

3. «Родительская почта». В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через WhatsApp. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

4. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

5. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества 

родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний 

координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

7. Родительские конференции. На данном мероприятии 

родители делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на 

конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения 

раскрывают тему конференции. 

Ожидаемые результаты: 

-установить контакт  с родителями, 

-понимать их, проявлять к ним внимание, 

-предвидеть результаты общения, возможные трудности, 

-предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные 

ситуации, 

-осуществлять индивидуальный подход на основе знаний их 

конкретных особенностей 

Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 
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делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает 

важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может 

применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют 

на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

1.Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и сокружающими взрослыми. 

2.Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3.Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший- младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

4.Приобщать к истории и культуре народов

 России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий. 

5.Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6.Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- праздники («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «День 

Матери»); сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» 

«Весна- Красна»); «День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Встреча с 

интересными людьми», клубный час по темам проекта:«Этот загадочный 

космос», «Все профессии важны – все профессии нужны»);акции 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,  «Кормушка для птиц»; 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 
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Характеристика социальных партнеров 

Дошкольная образовательная организация МБДОУ «Детски сад № 

8 комбинированного вида» имеет сформировавшиеся принципы и 

традиции воспитательной работы. 

Направления 

воспитания 

Социальные 

партнеры 

Что делаем 

вместе 

В каких 

документах 

зафиксирова

но 

Патриотическое 

, духовно-

нравственное 

Городской 

краеведческий 

музей  

 

Организация 

экскурсий 

Выставки, 

праздничные 

мероприятия,  

экскурсии,  

План работы 

Физическое и 

оздоровительно

е 

БУЗОО « 

Исилькульска

я 

поликлиника» 

Медицинский 

лекторий для 

родителей 

План работы 

Познавательное Городская 

детская 

библиотека 

Реализация 

совместных 

проектов, 

Встречи с 

интересными 

людьми г. 

Исилькуля. 

 

План работы 

МБУ 

«СОШ№1» 

Преемственност

ь в работе 

детского сада  

План работы 

Трудовое Производства, 

организации 

где трудятся 

родители 

воспитаннико

в 

 Организация  

виртуальных 

экскурсии 

План работы 

 

 

 

 

Эстетическое ДК имени 

«Радула» 

Выставки. 

Посещение с 

детьми 

спектаклей. 

Выезд артистов 

в ДОО для 

проведения 

спектаклей. 

 

План работы 
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Организационный раздел Программы воспитания. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/49/49.3/ 

 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из социально уязвимых групп (дети из семей мигрантов, и так 

далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей 

особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости 

развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 
 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/49/49.3/


 

154 
 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми  

в рамках образовательных областей 
 

Направления воспитания и 
базовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи 

образовательных областей 
Образовательны 

е области 

Патриотическое 

направление воспитания 

В основе лежат 

ценности  «Родина» и 

«Природа» 

Формирование    у 
ребѐнка          личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества и 

творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося 

сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, 

малой родины) 

• Воспитывать «патриотизм 

созидателя и творца», 

устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, 

направленные, например, на 

поддержание чистоты и 
порядка, опрятности и 
аккуратности, а в дальнейшем - 
на развитие всего своего 
населенного пункта, района, 
края, Отчизны в целом) 
 
 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному 

наследию своего народа, к 

нравственным и культурным 

традициям России 

Социально 
- 

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным По 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям 

родной страны, к культурному 

наследию народов России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

знавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского народа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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Духовно-нравственное 

направление воспитания 

В основе лежат ценности 

«Жизнь»,«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности  к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально- 

ответственному 

поведению 

• Развивать ценностно- 

смысловую сферу 

дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и 

личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей 

стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям (законным 

представителям), соседям, 

другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности 

• Воспитывать социальные 

чувства и навыки: способность 

к сопереживанию, 

общительность, дружелюбие 

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной 

личностной позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребѐнка 

нравственного, социально 

значимого поступка, 

приобретения ребѐнком опыта 

милосердия и заботы; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать отношение к 

родному языку как ценности, 

развивать умение чувствовать 

красоту языка, стремление 

говорить красиво (на 

правильном, богатом, 

образном языке). 

Речевое развитие 
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Социальное 

направление воспитания 

В основе лежат ценности 

«Человек», «Семья», 

«Дружба»,«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия,  умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

• Способствовать освоению 
детьми моральных ценностей 

• Формировать у детей 

нравственные качества и 

идеалов 

• Воспитывать стремление жить 

в соответствии с моральными 

принципами и нормами и 

воплощать их в своем 

поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к 

законам человеческого 

общества. Способствовать 

накоплению у детей опыта 

социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать 

навыки культурного поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, 

основанной на представлениях 

о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и 

ложном 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к 

людям – представителям 

разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого 

этикета, отражающими 

принятые в обществе правила 

и нормы культурного 

поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности, 

• Поддерживать готовности 

детей к творческой 

самореализации и 

сотворчеству с другими 
людьми (детьми и взрослыми) 
• Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

уверенности в своих силах, 

развивать нравственные и 
волевые качества 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 
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Познавательное 
В основе лежит 

ценность «Познание» 

Формирование 

ценности познания 

• Воспитывать у ребѐнка 

стремление к истине, 

способствовать становлению 

целостной картины мира, в 

которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, 

понимание значения 

образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать 

приобретению первого опыта 

действий по сохранению 

природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного 
способов его освоения детьми 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности  «Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни,  овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к 

жизни как основоположной 

ценности 

• Воспитывать отношение 

здоровью как совокупности 

физического, духовного и 

социального благополучия 

человека 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, 

здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать 

становлению эмоционально- 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, 

интереса к физическим 

упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию 

организма, к овладению 

гигиеническим нормам и 

правилами 
 

Физическое 

развитие 
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Трудовое 
В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к  труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к 

доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

• Воспитывать стремление 

приносить пользу людям 

• Поддерживать трудовое 

усилие, формировать 

привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно 

относиться к результатам 

своего труда и труда других 

людей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 
В основе лежат 

ценности «Культура» и 

«Красота» 

Становление у 
детей ценностного 

отношения к красоте 

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, 

развивать у детей желание и 

умение творить 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к 

различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному 

наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», 

«Культура» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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   • Способствовать 

становлению эстетического, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего 

мира ребѐнка 

• Формировать целостную 

картину мира на основе 

интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного 

способов его освоения детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и 

реализации творческого 

потенциала каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности 

• Поддерживать готовность 

детей к творческой 
самореализации 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям 

воспитания детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Федеральной программы, 

а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

воспитанников.(см. «Рабочую программу воспитания МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида», Приложение 1) 

 

2.4. Программа коррекционно-азвивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития обучающихся с ОВЗ 
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/40/ 

 

 

2.4.1.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением зрения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/41/ 

  

. 

42. Описание коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих 

и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) дошкольников. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/42/ 

 

 

43. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/43/ 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/40/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/40/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/40/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/41/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/41/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/42/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/42/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/42/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/
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43.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

43.2. Задачи программы: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/43/43.2/ 

 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

-  

43.9. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/43/43.9/ 

 

43.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/43/43.10/ 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.9/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.10/
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эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию 

в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на 

них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

 

43.11. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/43/43.11/ 
 

 

 

45. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/45/ 

 

45.1. Целью программы коррекционной работы: создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

45.2. Задачи: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/45/45.2/ 

 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/43/43.11/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/45.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/45.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/45.2/
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различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития 

и темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

45.3. Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и 

алгоритм ее разработки: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.3/ 

 

1. Диагностический модуль.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

3. Социально-педагогический  

4. Консультативно-просветительский модуль  

 

  45.12. Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем 

указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития обучающихся.  

45.13. Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической 

работы: 

 

45.14. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/45/45.14/ 

 

45.14.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Речевое развитие". 

 

 

45.14.5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

"Физическое развитие". 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/45.14/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/45.14/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/45/45.14/
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        Коррекционно-развивающая направленность работы в области 

"Физическое развитие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, физического развития, 

формирования у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов позитивного 

воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение 

членов семьи обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

"Физическое развитие": 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

- нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

- развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

- пространственной организации движений; 

- моторной памяти; 

- слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

 

 

 

46. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/ 

 

       Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте. 

         На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся 

группы повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма.  

        Она постепенно индивидуализируется по мере получения результатов 

динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для 

формирования индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с 

установлением диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный 

аутизм", "синдром Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем 

необходимо создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к 

переходу в Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/
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возможность интенсивной, индивидуальной и специализированной коррекции 

обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным 

препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" 

введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным увеличением 

периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и 

решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других 

проблем. 

        Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго 

индивидуальными, но вместе с тем, в случае группы риска по РАС 

индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистической 

симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 

приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

 

46.1. Развитие эмоциональной сферы. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.1/ 

 

46.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.2/ 

 

46.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.3/ 

 

46.4. Формирование и развитие коммуникации. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.4/ 

 

46.5. Речевое развитие. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.2/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.3/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.4/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.5/
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1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.5/ 

 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют 

и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с 

повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы 

наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи 

и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, 

регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно 

включать целенаправленную психолого-педагогическую работу по 

формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных 

средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности 

в общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

 

46.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.6/ 

 

            В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

- а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так 

как они могут подкреплять проблемное поведение; 

- б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение 

желаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как 

это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

- в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения 

(переключение, игнорирование, тайм-аут). 

46.6.1. Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по 

нескольким причинам: 

46.6.2. Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

 

46.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.7/ 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.5/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.6/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.7/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.7/
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Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования 

становится при типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым 

до 5-7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях 

-закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребёнка с повышенным 

риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания 

родителей (законных представителей) и сотрудников Организации. Детям с 

аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, 

от гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, 

неравномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие 

развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями 

произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление 

сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной 

деятельности, развитие предметно-практической деятельности, 

общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

46.7.1. Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

46.7.2. Формирование предметно-практических действий:  

46.7.3. Общефизическое развитие: 

46.7.4. Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления 

"Предпосылки развития игровой деятельности", хотя представленность 

игровых моментов в совместной двигательной активности может быть очень 

разной. В ходе совместной двигательной активности облегчается формирование 

понимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие 

задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других 

играющих обучающихся. 

46.7.5. Плавание. 

46.8. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.8/ 

 

46.9. Формирование навыков самостоятельности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.9/ 

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.8/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.9/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.9/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.9/
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46.10. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.10/ 

 

Социально-коммуникативное развитие.  

 

46.11. Коррекция нарушений речевого развития. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.11/ 

 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности.  

        Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления 

чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной 

функции речи при её формально правильном развитии. Коррекционной работе 

должно предшествовать тщательное обследование, целью которого является 

установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, 

разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в 

раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

- 1 .Формирование импрессивной речи: 

- обучение пониманию речи; 

- обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

- 2. Обучение экспрессивной речи: 

- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

- называние предметов; 

- обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что 

сначала - как переходный этап - невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

- дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем 

это нужно?", "Чем ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на 

вопросы о себе; обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); 

умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с пространственным 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.10/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.10/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.10/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.11/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.11/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.11/
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восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

- 3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

- конвенциональные формы общения; 

- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался 

без сопровождения); 

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, 

но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является 

формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

-  

46.12. Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.12/ 

 

         В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределённое время.  

        Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других 

случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

центров).  

     Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится 

препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается 

использовать различные способы альтернативной коммуникации, что 

действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, 

что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие 

устной речи, неоднозначны. 

      Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом 

случае на основании результатов комплексной диагностики. 

 

46.13. Коррекция проблем поведения. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.13/ 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.12/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.12/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.12/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.13/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.13/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.13/
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      46.14. Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.14/ 

 

46.15. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.15/ 

46.16. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.16/ 

 

46.17. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.17/ 

 

46.18. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с 

РАС. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/46/46.18/ 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-

1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-

doshkolnogo/iii/48/ 

 

2.4.1 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями различных целевых групп . 

Коррекционно-образовательная работа и инклюзивное образование в 

МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида», направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у разных категорий детей, 

оказания им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастныхи индивидуальных особенностей, 

социальная адаптация. 

Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических 

условий, обеспечивающих сохранение психического здоровья и 

эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений  

Задачи коррекционно-развивающей работы МБДОУ «Детский сад 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.14/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.14/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.14/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.15/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.15/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.15/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.16/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.16/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.16/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.17/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.17/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.17/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.18/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.18/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/46/46.18/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/48/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/48/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/48/
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№8 комбинированного вида - определение особых образовательных 

потребностей (ООП) обучающихся, в том числе, с трудностями освоения ФОП 

ДО и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их развития 

(психического, физического), индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК или ППК ДОО); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида - обоснованного запроса педагогов, родителей 

(законных представителей) 

- результатов психологической диагностики 

- рекомендаций ППК 

Коррекционно-развивающая работа МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида) организуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

- выбор программы КРР, количество, форма, методы, технологии определяются 

ДОО самостоятельно, на основе ООП обучающихся 

-содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП 

на основе рекомендаций ППК ДОО 

 

Категории целевых групп для включения их в коррекционно-

развивающую работу МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида): 

I.   Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития 

II. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

- с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в порядке, 

установленном законодательством РФ 

- обучающиеся по специальному учебному плану * 

- обучающиеся с трудностями в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации 

- одаренные обучающиеся 

III.     Дети (семьи), находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в установленном порядке 
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IV. Дети (семьи), находящиеся в социально опасном положении,  

признанные таковыми в установленном порядке 

V. Обучающиеся «группы риска». 

 

Задачи: 

предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательных отношений.  

          Коррекционно-

развивающая работа и\или инклюзивное образование в Организации 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

        КРР представляет 

собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

а также мониторинг динамики их развития. КРР в Организации осуществляют 

педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, логопеды и другие 

квалифицированные специалисты. 

Задачи коррекционно-

развивающей работы: 

- определение 

особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации в ДОО; 

- своевременно

е выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

- осуществлени

е индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК) или 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК); 

- оказание 

родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- -содействие 

поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

- -реализация 
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комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

           Коррекционно-

развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педагогов и 

родителей (законных представителей); на основании результатов   

психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

          Коррекционно-

развивающая работа в Организации реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной 

программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется Организацией 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

         Содержание 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

Согласно ФЗ № 273 

«Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193 

«Система 

функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях (Методические рекомендации)» определяются нижеследующие 

категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1. Нормотипичн

ые дети с нормативным кризисом развития. 2.Обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями: 

с OB3 и/или 

инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

обучающиеся по 

индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании  

медицинского заключения (ЧБД); 

обучающиеся, 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

одаренные 

обучающиеся. 

3. Дети и/или 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или 

семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке. 

5. Обучающиеся 
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«группы риска»: 

проявляющие 

комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

         КРР с 

обучающимися целевых групп в Организации осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

           КРР строится 

дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 

и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

2.4.2 Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне 

дошкольного образования 

Диагностическая работа включает: 

- Своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в 

образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ; с трудностями в обучении и социализации, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; 

 - изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических 

 - проблем в их развитии; 
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- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков  

        образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с 

ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем 

умственного развития или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для 

разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода\ происхождения; 

- оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

-преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 
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Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями 

в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации. 

 

2.4.3. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и / или инклюзивного образования. 

 

Направленность коррекционно-развивающей работы  с обучающимися с 

ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологических групп осуществляется в 

соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой ДО 

(далее ФАОП ДО).  

      КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

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 использования 

ассистивных технологий. 

 

Направленность коррекционно-развивающей работы  с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения, находящихся под диспансерным наблюдением  
и часто болеющих детей (далее - ЧБД) на дошкольном уровне образования: 
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППк по результатам 

психологической и педагогической диагностики и включает в себя.  
- коррекцию развития коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой  

 сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного  

          взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

    Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа с ЧБТ имеет выраженную 

специфику.  

ЧБД характеризуются повышенной заболеваемостью вирусными и 

вирусно-бактериальными респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными, наследственными или приобретенными патологическими 

состояниями, приводящие к большому количеству пропусков ребенком. ЧБД 

свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, 

быстрая утомляемость.  

Специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности ЧБД: ограниченность круга общения больного ребенка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), стремление 

постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного возраста 

характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности 

– сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие 

его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

         

Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка РФ на дошкольном уровне образования: 

            - развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности 

к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку.  

       Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей 

иностранных граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы 

ДО в РФ, рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной 
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ситуации каждого ребенка персонально. 

        Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к 

ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и 

общей программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК 

по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Характеристика детей – билингвов старшего дошкольного возраста (от 5 до 

7 лет). 

Как показывают наблюдения, для детей – билингвов характерны 

нарушения, аналогичные тем, которые имеют русскоязычные дети с фонетико – 

фонематическим недоразитием речи, а именно – нарушения произношения и 

восприятия фонем, недоразвитие лексико-грамматического строя речи. Но 

следует помнить, что русский язык для этих детей не является родным. 

Поэтому необходимо проводить занятия как с учетом имеющихся у каждого 

ребенка индивидуальных нарушений, так и общих трудностей в усвоении 

русского языка, характерных для детей с билингвизмом. 

 

Особенности речевого развития двуязычных детей: 

 они позднее овладевают речью; 

 словарный запас на каждом из языков часто меньше, чем у сверстников, 

говорящих на одном языке, при этом сумма слов лексикона у ребенка больше; 

 при отсутствии систематического обучения, может быть недостаточно усвоена 

грамматика: 

 могут в дальнейшем возникнуть трудности при усвоении письменной речи 

русского языка; 

 есть ошибки в звукопроизношении: искажения, замены, отсутствие звука. 

Кроме того, следует помнить, что при нарушенном фонематическом слухе даже 

сохранные звуки не могут артикулироваться абсолютно четко; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 

Причинами таких речевых проблем является двуязычная языковая среда. 

Потому что в семье ребенок общается на родном языке, а в дошкольном 

учреждении вынужден пользоваться русским языком. 

Но и уровень владения русским языком различен – от незначительных 

нарушений в звуковом оформлении речи до грубых нарушений в лексико- 

грамматическом строе речи. 

 

Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными 

обучающимися на дошкольном уровне образования: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними 
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отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребенка как в Организации, так и в условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку, обстановки, формирующей у ребенка 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 развития различных видов  

         способностей и одаренности. 

     Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого- педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

 

        Направленность коррекционно-развивающей работы  с обучающимися 

«группы риска» на дошкольном уровне образования  

         К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены 

дети, проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний), имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление 

фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы 

неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания). 

       Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и 

поведения: 

коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

     Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей (законных 
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представителей). 

 

        Направленность коррекционно-развивающей работы  с 

норматипичными детьми с нормативным кризисом развития. 

       Нормотипичные дети дошкольного возраста, это дети с нормативным 

кризисом развития. 

        Кризис 3-лет "Я-сам", когда ребенок понимает и осознает свои желания "Я 

хочу" (временной интервал 2,7 -3,4). 

       "Кризис 7 лет", который характеризуется утратой детской 

непосредственности и появление новой социальной позиции, новой социальной 

роли (временной интервал 5 - 8). 

                                            Симптомы кризиса: 

- Негативизм 

- Упрямство 

- Строптивость 

- Своеволие 

- Обесценивание личности взрослых и др. 

          "Объективный кризис - обязательный и закономерный этап развития 

личности ребенка,на котором появляются личностные новообразования.        

Внешне, по своей субъективной картине, он далеко не всегда сопровождается 

негативным поведением." Е.О.Смирнова. 
Направленность КРР с воспитанниками: 

      Оказание помощи и поддержки в осуществлении поиска и реализации 

ребенком новых способов сотрудничества с взрослыми, в которых возможно 

проявление сильных сторон детского «Я».  

     Создание условия для проявления самостоятельности, преодоления 

психоэмоционального напряжения и адаптации к условиям ДОУ. 

Сопровождение кризисов 3 и 7 лет. 

     Психологическая помощь данной категории детей оказывается по 

развивающим программам различной направленности. 

 

Направленность коррекционно-развивающей работы  детей и (или) семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации( ТЖС), признанных 

таковыми в нормативно установленном порядке. 

К данной целевой группе относятся: 

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 дети — жертвы насилия; 



 

181 
 

 дети с проблемами в поведении; 

 дети в малоимущих семьях. 

 Данный перечень представлен в Федеральном законе от 24.07.1998 N 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 

статье 1. 

Направленность КРР с воспитанниками: 

- Свершенствование умений, навыков, способностей, позволяющих ребёнку 

идентифицировать свои мысли, чувства, поведение для установления 

доверительных отношений с другими.  

 - Способствование отреагированию негативных переживаний, связанных с 

травмой.  

 - Актуализация внутренних ресурсов самого ребёнка, помогающих 

перерабатывать травматические переживания и снизить риски, связанных с 

развитием посттравматической симптоматики. 

 

Направленность коррекционно-развивающей работы  детей и (или) семей 

находящихся в социально-опасном положении(безнадзорные, безпризорные, 

склонные к бродяжничеству, признанных таковыми в нормативно 

установленном порядке) 

      Семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними (Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».). 

      Сопровождение процесса развития ребёнка (профилактика и коррекция 

отклонений в развитии ребёнка);  

     -Проведение коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на 

стабилизацию или налаживание детско-родительских отношений. 

 

Психологическое сопровождение направлено на:  

- создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации вновь поступающих обучающихся (работа по адаптации);  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих обучающихся для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога;  

- информирование педагогов и родителей о выявленных особенностях 

ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей - 

профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  
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Коррекционная и развивающая работа.  

Задачи: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом специфики детского коллектива и отдельного ребенка. В 

коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии.  

В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 

подняться на оптимальный для него уровень развития. Осуществление 

коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. 

дезадаптации ребенка, его включение в Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может 

быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. В том случае, 

если отклонения выражены в значительной степени, воспитанника необходимо 

направить на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической 

комиссии или в психологопедагогические и медико-социальные центры.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-

медикопедагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, 

лечащего врача и других специалистов.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы.  

Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок 

направляется на консультацию к специалистам ПМПК. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций ПМПК. 

 - Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные 

игры  

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности. 

 - Выстраивание индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося в процессе консультирования.  

 Психологическое консультирование Задачи: оптимизация 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 
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индивидуального образовательного маршрута.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ.  

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах района по теме запроса.  

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и семье в интересах 

ребенка.  

- Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов.  

- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 Психологическое просвещение  

Задачи: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.      

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного МБДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.       

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: семинары, практикумы, круглые столы, тренинги, консультации по 

различным темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

 2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников.  

       Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

 1. Адаптация ребенка к МБДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка:  
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   демонстративности, ухода от деятельности.  

5. Агрессивный ребенок.  

6. Психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе.  

7. Психологические особенности детей дошкольного возраста.  

    Создание информационного уголка: «Советы психолога».  

    Организация адаптации в Учреждении  

          Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к 

новой обстановке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям 

обусловлены специфическими особенностями детей раннего возраста.  

   Задачи: сохранение и укрепление психологического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, создание психолого-педагогических 

условий, способствующих успешной адаптации ребѐнка раннего возраста к 

дошкольному образовательному учреждению. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  

‒на основании результатов психологической диагностики;  

‒на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ «Детский сад № 8 

комбинированного вида» реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Программы 

коррекционно-развивающих мероприятий используемые специалистами. 
 

Учитель-логопед  «Программа  обучения и воспитания детей с   

фонетико-фонематическим недоразвитием »   авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе с 

общим недоразвитие речи в условиях специального 

детского сада» авторы Т. Н. В. Нищева. Программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Б.Филичева, Г.В. Чиркина;  

 

Педагог-психолог -программа «Адаптируемся вместе» («Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет  в период адаптации к 

дошкольному учреждению» Роньжина А.С.); 

-программа «Развиваемся вместе 5-6 лет» 

(«Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе» В.Л. Шарохина); 

-программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников Куражева Н.Ю., Вараева Н.В «Скоро 

в школу. Приключения будущих первоклассников». 

Учитель-дефектолог  Шевченко, С. Г.  Подготовка к школе детей  с ЗПР 
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Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого  

обучающегося определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций 

 ППК Организации. 

 
Содержание коррекционной работы 

   Развивающая коррекционная работа с детьми. 

Цель программы коррекционной работы – обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении Общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении Общеобразовательной программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению программы коррекционной 

работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 

общеобразовательной программы;  

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке с ОВЗ;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

  В МБДОУ, в группах комбинированной направленности реализуется 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

В МБДОУ функционируют 5 групп комбинированной направленности для 

детей от 5 лет до 7 лет.  Коррекционная  работа  в данных группах 

осуществляется  воспитателями, учителями-логопедами, музыкальными 

руководителями и педагогом-психологом, реализующих  «Программу  

обучения и воспитания детей с   фонетико-фонематическим недоразвитием 

»   авторы Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе с общим 

недоразвитие речи в условиях специального детского сада» авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; 

Цель  программы:  
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Освоение  детьми  коммуникативной  функции  языка  в  соответствии  с  

возрастными  нормативами. 

Основные задачи: 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного  развития), формирование коммуникативных способностей 

и умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в  

  массовые школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для  

  обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,  

  гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по  

  отношению к собственному ребёнку. 

Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики 

развития детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития, со сложной структурой дефекта. 

      Режим комбинированных групп, длительность пребывания в них 

дошкольников, а также учебные нагрузки не превышают нормы предельно 

допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов 

здравоохранения. 

     Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание речевого и 

психофизиологического развития детей с общим недоразвитием речи, с 

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в 

освоении общеобразовательной программы. 

     В неделю предусматривается пять комплексных коррекционно-развивающих 

видов деятельности для развития мелкой моторики, внимания, памяти, 

различных видов восприятия, не за счет времени отводимого на прогулку или 

сон. 

    Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с общим 

недоразвитием речи и с задержкой психического развития; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи и с задержкой 

психического развития с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи и с 

задержкой психического развития основной общеобразовательной и 

дополнительных программ и их интеграции в образовательном учреждении. 
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2.2.1. Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

                     2.2.2. Основные задачи работы учителя-логопеда 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

2.2.3.Организация образовательного процесса учителя-логопеда 

     Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- логопедическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

- развитие речи и речевого общения. 

Образовательный процесс включает: 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их    

     новым содержанием; 

- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменения содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. 

 

                 Развивающая коррекционная работа учителя-логопеда с детьми: 

 Диагностика речевого развития ребёнка речевая карта. 

 Развитие речевого общения и обучение грамоте. 

Формы образовательной 

совместной деятельности с детьми: 

Методы работы 

 фронтальные 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 обучающие и дидактические игры и              

     упражнения; 

 фонетическая ритмика; 
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 артикуляционные упражнения; 

 массаж органов артикуляционного     

     аппарата; 

 пальчиковая гимнастика, массаж  

     речевых зон . 

Коррекционная работа 

учителя – логопеда с детьми 

 

 

Разделы программы по образовательной области «Речевое развитие» 

 Звуковая культура речи 

 Развитие и обогащение словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование грамматического строя речи 

 

 

Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чёткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

 

Развитие и обогащение словаря 

№ Содержание 

коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи Занятия по подгруппам По сетке занятий 

Индивидуальные занятия ежедневно 

2 Дыхательная 

гимнастика 

Индивидуальные занятия ежедневно 

3 Артикуляционная 

гимнастика 

Индивидуальные занятия 

Занятия по подгруппам 

ежедневно 

4 Преодоление 

фонематических 

нарушений 

Занятия по подгруппам По сетке занятий 

 

Индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю 

5 Развитие мелкой 

моторики 

Занятия по мини-

подгруппам 

2-3 раза в неделю 

Индивидуальные занятия ежедневно 

6 Коррекция 

звукопроизношения 

 

Индивидуальные занятия 

 

ежедневно 
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 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

 Обогащение словаря родственных слов 

 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

 Обучение составлению описательного рассказа 

 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, родительный  

    падеж множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с  

    числительными; предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

 Использование слов – антонимов 

 Образование множественного числа глаголов 

 Использование предлогов 

 Образование сложных слов 

 

Взаимодействие с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых видов организованного обучения; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками; 

 итоговый продукт (концерт, утренник, занятие – развлечение, занятие –  
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    праздник) 

 

Работа с воспитателями: 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 показ открытых видов организованного обучения; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового 

анализа и синтеза; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

 

Работа с музыкальным руководителем: 

 упражнения: воспитывающие темп и ритм речи; на развитие дыхания и   

    голоса, артикуляционного    аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

 

Работа с педагогом-психологом: 

 совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

 консультации, беседы; 

 поиск подхода к д. 

 

                 Циклограмма рабочей недели учителя-логопеда   

День недели Консультативна

я 

Групповые и Индивидуаль

- 

Методическая 
 работа с подгрупповы

е 

ные занятия работа 
 родителями. занятия с детьми, с педагогами 
   занятия в  
   подвижных  
   микрогруппа

х 

 
Понедельник 8.30-9.00 9.00-10.00 10.05-12.30 12.00-12.20 
    анализ работы 
Вторник 8.30-9.00 9.00-10.00 10.05-12.30 детей в 
    индивидуальны

х Среда 8.30-9.00 9.00-10.00 10.05-12.30 логопедических 
    дневниках; 
Четверг 8.30-9.00 9.00-10.00 10.05-12.30 обсуждение 
    задании для 
Пятница 8.40-9.00 9.00-12.10   оформление коррекционног

о  Рекомендации 

по 

индивидуальн

ых 

 часа 
 организации логопедически

х 

тетрадей  
 речевого 

режима 

   
 в семье    
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Коррекционно-развивающая работа воспитателя с детьми 

 в повседневной жизни 

 

Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Старшая и подготовительная к школе группы 

Логоритмика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Засыпание под 

музыку 

Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

логопеда (логочас) 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушении 

й грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по заданию 

психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие 

двигательной активности, коммуникативной стороны 

речи, ориентировки в пространстве, эмоционально-

волевой сферы 
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Культурно-

гигиенические 

навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи, внимания, мышления 

Трудовая 

деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация словарного 

запаса. Выравнивание психических процессов: 

анализа, синтеза, внимания, мышления, памяти 

 

Максимальный  объем  недельной  образовательной нагрузки в логопедической   

подгруппе   составляет: 

 

Возрастная группа Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Коррекционн

ые занятия 

Психоло

г 

Всего за 

неделю 

Старшая группа 11 5 1 16  

Подготовительная  

логопедическая   

группа 

11 5 1 16 

 

        Занятия с  детьми  логопедической  подгруппы  проводятся  в  утренние  (1 

занятие)  и  вечерние  (1 занятие)  часы  в  соответствии с Сан Пин,  а  также  

индивидуальные  занятия  с  учителем-логопедом   в  соответствии  с  

диагнозом  и  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии.  

Длительность  фронтальных  и  погрупповых  занятий  составляет  25-30  

минут,  индивидуальных – до  20 минут  (ежедневно). 

 

Деятельность учителя –-дефектолога :  

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и 

уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и 

координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. 

Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в 

конце учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические 

характеристики детей; оформляет диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую 

программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий 

мониторинг в процессе коррекционно- развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума 

образовательной организации при определении 
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образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником с ЗПР; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и 

индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника 

педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-

культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее 

членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок 

времени. Его занятия включаются в расписание непосредственной 

образовательной деятельности. Учитель-дефектолог реализует следующие 

направления: 

- формирование целостного представления о картине мира с учетом 

возрастных и специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и 

связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте. 

Особое внимание уделяется формированию элементарных 

математических представлений. На всех занятиях проводится работа по 

развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению 

недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля. 

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и 

речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с 

ЗПР. 

 

Деятельность воспитателя 
С каждой группой детей работают 2 воспитателя с обязательным 

повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой 

психического развития в объеме не менее 72 часов. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ЗПР; 

- совместной со специалистами ОВЗ; 

- реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы 

воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых 

и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 
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образовательной деятельности. 

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это 

время обозначается как «развивающий час»). 

В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) 

воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой 

моторики, сенсорных способностей, предметно- практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме 

игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-дефектолог работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов.  

Коррекционно-развивающая работа воспитателя с детьми в 

повседневной  жизни 

Формы коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

Старшая и подготовительная к школе группы 

Логоритмика Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие 

слухового внимания, мелкой моторики, пальцев 

рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко 

сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей 

для дальнейшей деятельности во второй 

половине дня 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных 

на коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда (логочас) 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушении 

й грамматической стороны речи и связной 

речи. Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. Обогащение 
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лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческоговоображения. Развитие мелкой и 

общей моторики 

Прогулка (подвижные 

игры) 

Коррекция психических процессов. Развитие 

двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально- волевой сферы 

Культурно- 

гигиенические навыки 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи, внимания, мышления 

Трудовая 

деятельность 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация 

словарного запаса. Выравнивание психических 

процессов: анализа, синтеза, внимания, 

мышления, памяти 

             Деятельность педагога-психолога 
Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 

Педагог-психолог включен в работу ППк (консилиума), привлекается к 

анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их 

адаптацией и поведением. 

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 

личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 

развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. 

Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем 

тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу.  

Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психо-

коррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр 

задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в 

своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной сферы 

детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 
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поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений.  

Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты 

смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят 

задачи преодоления недостатков социально- коммуникативного развития, 

гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи 

детям и их родителям. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-

психолог проводит дополнительное обследование детей и разрабатывает 

соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и 

педагогов. По их запросу проводится индивидуальная психопрофилактическая 

и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога- психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, 

касающихся особенностей развития детей с ОВЗ, причин их образовательных 

трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам 

работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической готовности к школе, совместно с членами ППк 

разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно 

образовательного маршрута ребенка. 

Содержание деятельности педагога-психолога 

Цель: обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития 

каждого ребѐнка с учѐтом имеющегося у него психического и физического 

здоровья, формировать психологическую готовность к обучению в школе. 

Развивать восприятие, воображение, художественно-творческую деятельность. 

Основные задачи. 

1. Укрепление психического здоровья детей. 

2. Обеспечение социально-личностного, познавательного развития детей. 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий уважения к правам и 

свободам человека, любви к природе, Родине, семье. Общественная защита прав 

каждого ребенка на достойную жизнь в обществе независимо от его 

физического и умственного развития и 

4. Осуществление необходимой коррекции в психическом развитии детей. 

5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей. 

6.   Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с   

        ограниченными возможностями здоровья.  

Направление работы Качественные показатели 

эмоциональной сферы и поведения 

ребенка 

- своевременное выявление детей с -эмоциональная реакция на ситуацию 
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ОВЗ; 

- определение оптимального  

  педагогического маршрута; 

- обеспечение индивидуального   

   сопровождения каждого ребенка; 

- реализация программы 

коррекционной  

  работы; 

- отслеживание динамики развития и 

  эффективности коррекционной 

работы; 

- обеспечение условий воспитания и   

   обучения ребенка; 

- консультативная поддержка родителей 

обследования; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

- показатели, характеризующие     

  деятельность ребенка 

- наличие и стойкость интереса к   

  заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения  

  задания; 

- работоспособность; 

- темп и динамика деятельности 
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2.5 Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона.  

Климатические условия Омской области. 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении строится с 

учетом климатических особенностей региона, к которому относится Омская область,  

- Омская область расположена в умеренных широтах северного полушария, 

климат континентальный. Средняя температура января — −19−20 градусов, июля — 

+17-18 градусов в северной части, +19 градусов — на юге. Распределение осадков<> 

происходит неравномерно: на севере — 400—500 мм, на крайнем юге области — менее 

300 мм. 

Характерным для климата Омской области являются сухость воздуха, малая 

облачность и сравнительно небольшое количество осадков, а также резкие колебания 

температуры от месяца к месяцу, от одного дня к другому и в течение суток.  

Такие особенности климата вызваны географическим положением 

территории Омской области в центре огромного материка, способного быстро 

нагреваться днём и летом и столь же быстро охлаждаться ночью и зимой. 

Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического 

годового плана работы ДОУ. В ОД дети знакомятся с сезонными изменениями в 

природе, представителями растительного и животного мира характерными для 

умеренных широт России и Омсской области. Континентальный климат  

позволяет организовывать прогулку воспитанников на свежем воздухе круглый 

год в соответствии с требованиями СанПиН в зависимости от возрастных 

особенностей детей. При планировании образовательного процесса выделяют 

два периода: - холодный период (сентябрь-май) – определенный режим и 

расписание организованных образовательных форм деятельности; - теплый 

период (июнь-август) с соответствующим режимом дня. 

Национально-культурные условия. 

 Преобладающее большинство воспитанников ДОУ по национальности – 

русские. Это создает благоприятные возможности для нравственно-

патриотического воспитания дошкольников, приобщения их к истокам русской 

народной культуры.  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В то же 

время Исилькульский МР – многонациональный край, и в детском саду есть дети 

из семей других национальностей. Наличие в дошкольном учреждении 

воспитанников других национальностей дает возможность для организации 

работы по воспитанию у дошкольников толерантности, ознакомления с 

культурой, традициями и обычаями других народов, воспитания уважения к ним. 

Поэтому в рамках образовательной программы предусмотрено ознакомление 

дошкольников с традициями и обычаями народов России. 
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Данный факт учитывается при составлении перспективно-тематического плана 

работы в ДОУ.  

Социокультурные условия. 

 МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Исилькуль 

располагается на территории небольшого города, находится в отдельно стоящем 

здании, расположен в северной части г. Исилькуля. Рядом находятся МБОУ «СОШ 

№1», филиал детской библиотеки, а также жилой комплекс. Это позволяет привлечь 

данные объекты в рамках социально-педагогического партнёрства по 

различнымнаправлениям воспитания и социализации воспитанников 

Социокультурные особенности г.Исилькуль не могут не сказаться на содержании 

образовательной работы в ДОУ.  

Ведущие отрасли промышленности города обуславливают тематику ознакомления 

детей с трудом взрослых. Детский сад активно взаимодействует с ближайшими 

объектами социума: МБОУ «СОШ№1», Городской детской библиотекой. В городе, в 

котором территориально расположено ДОУ, имеются крупные культурно-массовые и 

спортивные центры (ДК имени «Радула» стадион «Молодёжный» и парк культуры и 

отдыха, Дворец спорта, Краеведческий музей, КДЦ «Победа»)., которые бы 

способствуют социокультурному развитию дошкольников. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно  

В соответствии с п. 2.11.2. ФГОС ДО при разработке вариативной части 

Программы педагогический коллектив ориентировался на государственную 

политику; особенности региона; образовательные потребности, интересы детей и 

их родителей (законных представителей).  

     Содержание организованной образовательной деятельности в вариативной 

части определяется парциальными программами, включая региональный 

компонент: 
Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа авторы 

•Омское Прииртышье: программа для 

дошкольных организаций 

/ Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова 

М.В., Чернобай Т.А. и др. 2017. 

Введение в мир труда и экономики 

Омского Прииртышья. Хрестоматия 

Сост.: Е.И. Иванова, М.В. Зенова, Н.А. 

Педер, В.П. Шашко, Г.В. Фирсова, 

С.С. Гейдельбах; под общ. ред. М.В. 

Зеновой. 2014. 

•Введение в мир истории и 

общественных отношений Омского 

Прииртышья. Хрестоматия 

Сост.: Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. 

Молчанова и др.: отв. ред. Л.В. 

Борцова. 2014 

 

Познавательное развитие 

 

Парциальная программа авторы 
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/. Омское Прииртышье: программа для 

дошкольных организаций 

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова 

М.В., Чернобай Т.А. и др. 2017. 

Введение в мир природы и экологии 

Омского Прииртышья. Хрестоматия 

Сост.: Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. 

Молчанова и др.: отв. ред. Л.В. 

Борцова 

житель Омского Прииртышья. 

Методические рекомендации по 

использованию рабочей тетради 

Маленький / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, 

Е.Г. Молчанова и др. 

 

Введение в мир истории и 

общественных отношений Омского 

Прииртышья. Хрестоматия 

/ Сост.: Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. 

Молчанова и др.: отв. ред. Л.В. 

Борцова. 2014 

 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования. 

Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности, для детей 5–7 лет 

Банк России. Министерство 

образования и науки РФ, Москва 

2019г. 

 

 

 

Развитие речи. 

Парциальная программа авторы 

Введение в мир литературы Омского 

Прииртышья. Хрестоматия 

Сост.: Т.А. Чернобай, Н.А. 

Кондрашова, Т.М. Якубова, С.М. 

Фоломеева, Т.Д. Немкина; отв. ред.: 

Т.А. Чернобай, 2014. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Омское Прииртышье: программа для 

дошкольных организаций 

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова 

М.В., Чернобай Т.А. и др. 2017. 

Введение в мир культуры Омского 

Прииртышья. Хрестоматия 

Сост.: Е.Н. Гаврилова, Т.В. Васильева, 

И.А. Коломацкая, А.Ф. Кутузова, Н.В. 

Лисникова и др.; отв. ред. Е.Н. 

Гаврилова, 2014. 

 

Маленький житель Омского 

Прииртышья. Методические 

рекомендации по использованию 

рабочей тетради 

Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. 

Молчанова и др. 2014. 
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В настоящее время государство уделяет особое внимание 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Основополагающим условием патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста является региональный компонент - воспитание любви 

к малой родине.  

Именно знакомство ребенка с родным краем: с историкокультурными, 

национальными, географическими, природными особенностями – 

способствует тому, чтобы в будущем он стал патриотом и гражданином своей 

Родины. То есть начинать воспитание любви к Родине нужно с любви к 

своему родному городу. Поэтому, крайне важно формировать у самых 

маленьких жителей нашего города  представления о родном городе, его 

истории, символах, природе, культуре, традициях и заслуженных людях. 

Безусловная актуальность данной проблемы обусловила выбор данного 

направления деятельности педагогического коллектива ДОУ 
 

2.6 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации , план воспитательной работы . 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада образовательные события, в которых участвуют 

дети разных возрастов, при этом любой участник образовательного события 

— это действительно участник, а не зритель: у каждого свои смыслы, своя 

„деятельность, свои переживания, но поле выбора такое, что в выборе 

ограниченных (содержанием и временем ресурсов ребенок должен иметь 

неограниченные возможности). 

2. Региональный компонент в организации содержания 

образования является приоритетным в воспитательном процессе ДОУ. Он 

учитывает природно-географическое и культурноисторическое своеобразие 

региона, воспитывающий интерес и уважение родного края. 

З. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это партнерская деятельность в 

ДОУ, детско- взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих  

мероприятий В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 
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модульного принципа. Модули— это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То 

есть: одна задача — один модуль. 

            Комплексно-тематическое планирование работы с детьми                    от    

                                                     1,3-7лет. 

Комплексно-тематическое планирование работы с 

детьми                      раннего возраста (1,5-3 лет) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь «Уж небо осенью дышало» 

1 неделя Адаптация «Здравствуй, детский сад!» 

2 неделя Адаптация 

3 неделя Мониторинг. 

4 неделя «Я и мои друзья» 

Октябрь. «Золотые краски осени» 

1 неделя «Осень» 

2 неделя «Дары осени (овощи и фрукты)» 

3 неделя «Дары осени (грибы и ягоды)» 

4 неделя «Безопасность в нашем мире» 

Ноябрь. «Моя страна – Россия» 

1 неделя «Мой дом» 

2 неделя «Деревенский дворик (домашние животные)» 

3 неделя «Птичий дворик (домашние птицы)» 

4 неделя «Транспорт»» 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь. «Зимушка – зима!» 
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1 неделя «Зима» 

2 неделя «Зимующие птицы» 

3 неделя «Зимние забавы» 

4 неделя Каникулы. 

Январь. «В январе, в январе много снега на дворе!» 

1 неделя Каникулы! 

2 неделя «В январе, в январе, много снега во дворе…» 

3 неделя «Зимняя природа (лес)» 

4 неделя «В гостях у сказки» 

Февраль. «Мы защитники отечества!» 

1 неделя «Как зимуют лесные обитатели (дикие 

животные)» 

2 неделя «Мир вокруг нас (посуда) 

3 неделя «Мой папа самый лучший» 

4 неделя «Мир вокруг нас (мебель)» 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март. Уж тает снег, бегут ручьи…» 

1 неделя «Весна» 

2 неделя «Мамин день» 

3 неделя «Мои любимые игры» 

4 неделя «Народная игрушка» 
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Апрель, апрель на дворе звенит капель! 

1 неделя «Безопасность в нашем мире» 

2 неделя «Одежда и обувь весной» 

3 неделя «Лесные звери и птицы весной» 

4 неделя «Растем здоровыми» 

      Май. Май леса наряжает, лето в гости ожидает!» 

1 неделя «День Победы» 

2 неделя Цветущая весна 

3 неделя Мониторинг. 

4 неделя «Насекомые» 

1 июля – 31 августа Лето. Сезонные изменения в природе. 

Июль. «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» 
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1 неделя «Неделя здоровья» 

2 неделя «Цветочная поляна» 

3 неделя «Все что не известно ,очень интересно» 

4 неделя «У воды, в воде» 

1 неделя Август. «До свидания, лето!» 

2 неделя «Неделя игры, игрушки» 

3 неделя «Что такое хорошо и что такое плохо» 

4 неделя «Солнечное лето» 

 

 

                        Комплексно-тематическое планирование работы с детьми младшего                        

                                                   дошкольного возраста (3- 4 года) 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь «Уж небо осенью дышало» 

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» 

2 неделя «Что растет на грядке. Овощи» 

3 неделя Мониторинг. «Добрая дорога детства»ПДД 

4 неделя «Фруктовый сад» 

Октябрь. «Золотые краски осени» 

1 неделя «Откуда хлеб пришел» 

2 неделя «Золотая осень» «Улетает птичья стая» 

3 неделя «Домашние животные, птицы» 

4 неделя «Безопасность в нашем мире» 
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Ноябрь. «Моя страна – Россия» 

1 неделя « Мой дом. Мой город» 

2 неделя «Труд взрослых. Профессии» 

3 неделя ««Моя семья. Русская традиционная культура» 

4 неделя «Человек и его здоровье» 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь. «Зимушка – зима!» 

1 неделя «Зимние чудеса», «Зимующие птицы » 

2 неделя «Дикие животные» 

3 неделя «Новый год у ворот!» 

4 неделя Каникулы. 

Январь. «В январе, в январе много снега на дворе!» 

1 неделя Каникулы! 

2 неделя «Покормите птиц зимой» 

3 неделя «Одежда, обувь, головные уборы» 

4 неделя « Мир посуды» 

Февраль. «Мы защитники отечества!» 

1 неделя «Обитатели водоемов» 

2 неделя «Домашние животные» 

3 неделя «Защитники отечества» 

4 неделя «Транспорт. Труд на транспорте» 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март. Уж тает снег, бегут ручьи…» 

1 неделя «Перелетные птицы» 
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2 неделя «Весна пришла!» 

3 неделя «Книжкина неделя» 

4 неделя «Мебель» 

Апрель. Красный, желтый, зеленый. ПДД» 

1 неделя «Пожарная безопасность. Загорелся кошкин дом» 

2 неделя «Космические просторы» 

3 неделя «Земля – наш общий дом» 

4 неделя «Азбука безопасности на дороге» 

Май. Май леса наряжает, лето в гости ожидает!» 

1 неделя «День Победы» 

2 неделя Цветущая весна 

3 неделя Мониторинг. 

4 неделя «Насекомые» 

1 июля – 31 августа Лето. Сезонные изменения в природе. 

Июль. «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» 

1 неделя «Неделя здоровья» 

2 неделя «Цветочная поляна» 

3 неделя «Все что не известно ,очень интересно» 

4 неделя «У воды, в воде» 

 Август. «До свидания, лето!» 

1 неделя «Неделя игры, игрушки» 

2 неделя «Что такое хорошо и что такое плохо» 

3 неделя «Солнечное лето» 

4 неделя «До свидания, лето!» 
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет) 

 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь. «Уж небо осенью дышало» 

1 неделя «Наш любимый детский сад!» 

2 неделя «Что растет на грядке» 

3 неделя Мониторинг. «Добрая дорога детства»ПДД 

4 неделя «Фруктовый сад» 

Октябрь. «Золотые краски осени» 

1 неделя «Откуда хлеб пришел» 

2 неделя «Золотая осень» 

3 неделя «Улетает птичья стая» 

4 неделя «Безопасность в нашем мире» 

Ноябрь. «Моя страна – Россия» 

1 неделя Мой город, моя страна» 

2 неделя «Труд взрослых. Профессии» 

3 неделя «Русская традиционная культура. Семья. 

Семейные традиции» 

4 неделя «Человек и его здоровье» 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Январь. «В январе, в январе много снега на дворе!» 

1 неделя Каникулы! 

2 неделя «Домашние животные» 

3 неделя «Мир мебели» 
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4 неделя « Мир посуды» 

Февраль. «Мы защитники отечества!» 

1 неделя «Царство льда и снега» 

2 неделя «Обитатели жарких стран» 

3 неделя «Защитники отечества» 

4 неделя «Животные наших лесов» 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март. Уж тает снег, бегут ручьи…» 

1 неделя «Все цветы мира тебе подарю» 

2 неделя «Весна пришла!» 

3 неделя «Книжкина неделя» 

4 неделя «Летят перелетные птицы» 

Апрель. Красный, желтый, зеленый. ПДД» 

1 неделя «Едем, летим, плывем. Транспорт.» 

2 неделя «Космические просторы» 

3 неделя «Земля – наш общий дом» 

4 неделя «Веселый светофор» 

Май. «Май леса наряжает, лето в гости ожидает!» 

1 неделя «День Победы» 

2 неделя Цветущая весна 

3 неделя Мониторинг. 

4 неделя «Экологическая тропа» 

1 июля – 31 августа Лето. Сезонные изменения в природе. 

 Июль. «Солнце, воздух и вода- наши лучшие 

друзья!» 
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1 неделя «Неделя здоровья» 

2 неделя «Цветочная поляна» 

3 неделя «Насекомые» 

4 неделя «У воды, в воде» 

 Август. «До свидания, лето!» 

1 неделя «Неделя игры, игрушки» 

2 неделя «Что такое хорошо и что такое плохо» 

3 неделя «Вместе ярче» Энергосбережение 

4 неделя «До свидания, лето!» 
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              Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

               старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь. «Уж небо осенью дышало» 

1 неделя «Наш любимый детский сад!» 

2 неделя «Что растет на грядке» 

3 неделя Мониторинг. «Добрая дорога детства»ПДД 

4 неделя «Фруктовый сад» 

Октябрь. «Золотые краски осени» 

1 неделя «Откуда хлеб пришел» 

2 неделя «Золотая осень» 

3 неделя «Улетает птичья стая» 

4 неделя «Безопасность в нашем мире» 

Ноябрь. «Моя страна – Россия» 

1 неделя Мой город, моя страна» 

2 неделя «Труд взрослых. Профессии» 

3 неделя «Русская традиционная культура. Семья. 

Семейные традиции» 

4 неделя «Человек и его здоровье» 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь. «Зимушка – зима!» 

1 неделя «Зимние чудеса» ,«Зимние забавы» 

2 неделя «Покормите птиц зимой» 

3 неделя «Новый год у ворот!» 
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4 неделя Каникулы. 

Январь. «В январе, в январе много снега на дворе!» 

1 неделя Каникулы! 

2 неделя «Домашние животные» 

3 неделя «Мир мебели» 

4 неделя « Мир посуды» 

Февраль. «Мы защитники отечества!» 

1 неделя «Царство льда и снега» 

2 неделя «Обитатели жарких стран» 

3 неделя «Защитники отечества» 

4 неделя «Животные наших лесов» 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март. Уж тает снег, бегут ручьи…» 

1 неделя «Все цветы мира тебе подарю» 

2 неделя «Весна пришла!» 

3 неделя «Книжкина неделя» 

4 неделя «Летят перелетные птицы» 

Апрель. Красный, желтый, зеленый. ПДД» 

1 неделя «Едем, летим, плывем. Транспорт.» 

2 неделя «Космические просторы» 

3 неделя «Земля – наш общий дом» 

4 неделя «Веселый светофор» 

                       Май. «Май леса наряжает, лето в гости ожидает!» 

1 неделя «День Победы» 
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в 

подготовительной к школе группе (6 - 7лет) 

 

2 неделя Цветущая весна 

3 неделя Мониторинг. 

4 неделя «Экологическая тропа» 

1 июля – 31 августа Лето. Сезонные изменения в природе. 

 Июль. «Здравствуй, Лето!» 

1 неделя «Неделя здоровья» 

2 неделя «Цветочная поляна» 

3 неделя «Насекомые» 

4 неделя «У воды, в воде» 

 Август. «До свидания, лето!» 

1 неделя «Неделя игры, игрушки» 

2 неделя «Что такое хорошо и что такое плохо» 

3 неделя «Вместе ярче» Энергосбережение 

4 неделя «До свидания, лето!» 

Временной период Тема 

1 сентября – 31 ноября Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь. «Уж небо осенью дышало» 

1 неделя «Сегодня дошколята – завтра школьники» 

2 неделя «Что растет на грядке» 

3 неделя Мониторинг. «Добрая дорога детства»ПДД 

4 неделя «Фруктовый сад» 

Октябрь. «Золотые краски осени» 



 

214 

 

 
 

1 неделя «Откуда хлеб пришел» 

2 неделя «Золотая осень» 

3 неделя «Улетает птичья стая» 

4 неделя «Безопасность в нашем мире» 

Ноябрь. «Моя страна – Россия» 

1 неделя Мой город, моя страна» 

2 неделя «Труд взрослых. Профессии» 

3 неделя «Русская традиционная культура. Семья. 

Семейные традиции» 

4 неделя «Человек и его здоровье» 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

Декабрь. «Зимушка – зима!» 

1 неделя «Зимние чудеса», «Зимние забавы» 

2 неделя «Покормите птиц зимой» 

3 неделя «Новый год у ворот!» 

4 неделя Каникулы. 

Январь. «В январе, в январе много снега на дворе!» 

1 неделя Каникулы! 

2 неделя «Домашние животные» 

3 неделя «Мир мебели» 
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4 неделя « Мир посуды» 

Февраль. «Мы защитники отечества!» 

1 неделя «Царство льда и снега» 

2 неделя «Обитатели жарких стран» 

3 неделя «Защитники отечества» 

4 неделя «Животные наших лесов» 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

Март. Уж тает снег, бегут ручьи…» 

1 неделя «Все цветы мира тебе подарю» 

2 неделя «Весна пришла!» 

3 неделя «Книжкина неделя» 

4 неделя «Летят перелетные птицы» 

Апрель. Красный, желтый, зеленый. ПДД» 

1 неделя «Едем, летим, плывем. Транспорт.» 

2 неделя «Космические просторы» 

3 неделя «Земля – наш общий дом» 

4 неделя «Веселый светофор» 

Май. «Май леса наряжает, лето в гости ожидает!» 

1 неделя «День Победы» 

2 неделя Цветущая весна 

3 неделя Мониторинг. 

4 неделя «До свидания, детский сад!» 

1 июля – 31 августа Лето. Сезонные изменения в природе. 

Июль. «Здравствуй, Лето!» 
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1 неделя «Неделя здоровья» 

2 неделя «Цветочная поляна» 

3 неделя «Насекомые» 

4 неделя «У воды, в воде» 

 Август. «До свидания, лето!» 

1 неделя «Неделя игры, игрушки» 

2 неделя «Что такое хорошо и что такое плохо» 

3 неделя «Вместе ярче» Энергосбережение 

4 неделя «До свидания, лето!» 
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2.7. Содержание деятельности ПП консилиума. 

Необходимым условием успешности коррекционной и 

профилактической работы является взаимодействие специалистов.  

Что реализуется посредством функционирования в ДОУ психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк). ПМП консилиум является 

одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения, 

объединяющихся для психологического, дефектологического, 

логопедического и педагогического сопровождения воспитанников с 

особенностями в развитии. 

       Цель консилиума состоит в создании целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 

особенностями в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья. 

Консилиум является основным структурным подразделением 

психолого-педагогической службы ДОУ. Создаётся приказом заведующего. 

Деятельность консилиума регламентируется Положением о ПМПк, письмом 

Министерства Образования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» № 27/901-6 от 

27.03.2000 г., письмом Министерства образования и науки РМЭ от 13.11.2000 

г. № 3221«О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения». 

                      Основные направления деятельности консилиума: 

- Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми образовательного учреждения, направленными на ПМПк другими 

дошкольными учреждениями города. 

- Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

- Социально-педагогическая поддержка ребенка в случае 

неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих 

обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, заброшенность, 

антипедагогические и антисоциальные воздействия среды и.т.д. 

- Консилиум решает задачи динамического наблюдения за ребенком 

в образовательном учреждении и оказания ему социально-психолого-

педагогической помощи. 

Задачами консилиума являются: 

1. Проведение первичного, возможно более раннего, социально-

психолого-педагогического обследования детей, выявление особенностей их 

развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и 

воспитания. 

2. Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к 

индивидуальному плану развития, обучения и воспитания. 

3. Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

4. Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ 
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по вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями 

и поведенческими особенностями детей, их правами и правами и 

обязанностями их родителей, опекунов, попечителей. 

5. Выявление потенциальных возможностей и творческих 

способностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания. 

6. Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для 

организации коррекционно-развивающего процесса. 

7. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной 

деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития и 

поведения. 

8. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок и психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за 

организацией оздоровительных мероприятий. 

9. Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, 

здоровья, уровня освоения Программы для представления в областную 

ПМПК. 

10. Формирование банка данных образовательного учреждения о детях, 

имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление 

информации с соблюдением конфиденциальности по официальному запросу 

соответствующих органов государственной системы защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений. 

              Алгоритм деятельности консилиума следующий: 

1. В начале учебного года по результатам обследования детей со 

сложными нарушениями на заседании ПМПк обсуждаются результаты 

диагностики, определяются наиболее актуальные направления в работе с 

ребёнком, условия, способы, средства его обучения и воспитания. В 

представленной специалистами индивидуальной коррекционно-развивающей 

программе отражаются конкретные задачи воспитания и обучения ребенка, 

условия, сроки реализации индивидуальной программы, определены 

направления адаптации образовательной программы. При составлении 

индивидуальных программ развития, планировании коррекционно-

развивающей работы соблюдается ряд принципов: принцип ориентации на 

индивидуально-психологические, клинические особенности и возможности 

ребенка, принцип дозированности объема изучаемого материала, принцип 

инвариативности, предполагающий корректировку при необходимости 

содержания программы. 

2. После разработки индивидуального образовательного маршрута 

педагоги и специалисты осуществляют реализацию индивидуальной 

программы и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

3. На последующих заседаниях ПМПк обсуждается результативность 
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реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

уточняется образовательный маршрут. 

4. В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума 

с обсуждением результатов коррекционно-развивающей работы. 

     Основное внимание специалистов дошкольного учреждения должно 

быть сосредоточено не на проблеме, а на ребенке, у которого есть проблема и 

следовательно на желании помочь ему. Исходя из этого основными 

принципами сопровождения ребенка в условиях детского сада являются: 

- Рекомендательный характер советов сопровождающего. 

- Непрерывность сопровождения - специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка тогда, когда проблема будет решена или 

подход к ее решению будет очевиден. Дети, находящиеся под постоянным 

воздействием факторов риска (хронически больной ребенок) будут 

обеспечены непрерывным сопровождением. 

- Мультидисциплинарность сопровождения - согласованная работа 

«команды» специалистов. 

     Специфический контингент детей, имеющих соматические, 

психоневрологические проблемы при снижении коммуникативных 

возможностей и способностей требует в условиях дошкольного учреждения 

акцента на некоторых значимых факторах: 

   -необходимости максимально тщательных усилий специалистов на  

    этапе и диагностики (дифференцирование проблем ребенка  

    непосредственно связанных с заболеванием); 

   -четкого взаимодействия специалистов дошкольного учреждения на 

всех  

      этапах сопровождения с особым учетом рекомендаций врача и  

      педагога-психолога; 

   -необходимости сочетания образовательной, коррекционной и 

лечебной  

     деятельности; 

   -включения родителей в образовательный процесс как активных  

     участников. 

       Эффективность образовательного, коррекционно-развивающего 

процесса во многом зависит от уровня знаний педагогом, узкими 

специалистами своих воспитанников, умения осуществлять 

дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает решить 

всесторонняя диагностика. Обязательные требования к ее организации: 

диагностика должна быть своевременной (то есть начинаться с первого дня 

пребывания ребенка в учреждение); комплексной, что включает в себя 

участие специалистов разного профиля и использование разных методов; 

динамической - планомерный учет особенностей развития ребенка, степени 

адаптации и коррекционной работы. По запросу родителей или педагогов 

ДОУ при выявлении проблемы в развитии ребенка специалистами 

консилиума проводится первичная диагностика психического, социального 
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развития ребенка, степени адаптированности в детском коллективе, уровня 

работоспособности, утомляемости, специфики взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. При этом используется широкий спектр 

различных методов: тестирование, анкетирование родителей и педагогов, 

беседа, наблюдение, анализ деятельности ребенка. 

По результатам первичного комплексного обследования ребенка 

каждый специалист оформляет собственное профессиональное заключение. 

На основании полученных данных коллегиально вырабатывается 

комплексное заключение и рекомендации консилиума, составляется 

программа индивидуального развития ребенка с выбором ведущего 

специалиста. Индивидуальная программа развития составляется на основе 

полной информации о ребенке с выделением актуальных задач каждым 

специалистом в системе сопровождения. Это дает возможность каждому 

специалисту, работающему с ребенком знать его индивидуальные 

особенности и соответственно с использованием здоровье сберегающих 

технологий планировать индивидуальную образовательную траекторию в 

каждом случае. 

В Программе четко просматривается проделанная работа, 

определяются конкретные цели по социальному, познавательному, 

физическому развитию. Ответственность за эту работу ложится либо на 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда или 

воспитателя, в зависимости от особенностей развития ребенка. 

       Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-

развивающей работы осуществляется не реже одного раза в квартал, на 

заседании ПМПк осуществляется корректировка индивидуальной программы 

развития ребенка. В конце учебного года рассматриваются результаты 

коррекционно-развивающей работы. При положительной динамике - 

продолжается работа по индивидуальной коррекционной программе; при 

отрицательной или незначительной динамике - ребенок с согласия родителей 

направляется для углубленного обследования в городскую ПМПК для 

решения вопроса об оказании специализированной педагогической, 

психологической и медицинской помощи. 

Родители (законные представители) ребенка являются активными 

участниками коррекционной работы, они информируются о результатах 

обследования, о сопровождении по индивидуальной программе развития, 

участвуют в процессе коррекционной работы. Для наиболее эффективной 

работы с детьми специалисты консилиума повышают педагогическую 

компетентность родителей в вопросах воспитания своих детей. Родители 

информируются о проблеме, а также обучаются эффективным способом 

общения с ребенком. 

Информирование родителей осуществляется через: индивидуальные 

беседы; лекции; сообщения на родительских собраниях; в виде наглядной 

информации; подбор соответствующей литературы (по проблеме). 
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  III  Организационный раздел программы. 
              3.1 Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие детей с ОВЗ.  

Направлениями деятельности ДОУ по выполнению образовательной 

программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются:  

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств;  

-формирование предпосылок учебной деятельности;  

-сохранение и укрепление здоровья;  

-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей;  

-создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива;  

-формирование у детей общей культуры. КРР строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Дети с ОВЗ могут получать коррекционно-педагогическую помощь как 

в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде.  

               В ДОУ функционируют 12 групп: 

7 групп- общеразвивающей направленности 

2 групп- компенсирующей направленности 

3 группы комбинированной напрвленности 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности реализуются  

программы: АОП для детей с ОВЗ и основная программа дошкольного 

образования.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по 

ИОМ, разработанному на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования и АОП с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей).  

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

развития, возможностями и интересами.  
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ОВЗ то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других 

детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития. Учитывая, 

что у детей с ОВЗ игра без специально организованной работы 

самостоятельно нормативно не развивается, в АОП для детей с ОВЗ во II 

разделе программы этому направлению посвящен специальный раздел.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ОВЗ и сохранению его 

индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей образец) и 

продуктивной деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, 

переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений 

и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного 

умения, навыка.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия 

жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в т.ч. 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 

ОВЗ, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия.  

Важным условием является составление ИОМ, который дает 

представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 

программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения. 

 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно-
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пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждог ребенка деятельности. 

РППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1) содержательно-насыщенная; 

2) трансформируемая; 

3) полифункциональная; 

4) вариативная; 

5) доступная; 

6) безопасная. 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской 

активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на 

организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, 

средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать 

образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 
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• центр игры, содержащий оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций 

в интеграции содержании образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

-центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»; 

- центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
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воспитанников; 

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно- вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий вобразовательном процессе. 

 

Особенности организации предметно- пространственной среда в 

ДОО: 

1. Наполняемость предметно пространственной среды  обеспечивает 

разностороннее развитие детей, отвечает  принципу целостности 

образовательного процесса.  Выполняет  образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. 

Но самое главное – она работает  на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. Предметная развивающая среда способствует  

реализации всех образовательных областей в образовательном процессе, 

включающем: совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Постоянно меняется. 

3.Форма и дизайн, качество предметов ориентировано на безопасность и 

возраст детей.  

4.Доступность к предметам, обеспечивающий выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

5. Предметно-пространственная среда  имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

помещений 

Оборудование 
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 Групповые 

помещения 

Столы, стулья, трехъярусные кровати, шкафы для 

одежды (по количеству детей); шкаф, тумбы для 

хранения раздаточного и демонстрационного 

материала, игрушек. 

Комплект оборудования для социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными 

особенностями детей (игрушки, настольно-печатные 

игры, различные виды конструкторов, лаборатории 

для детского экспериментирования, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр и театрализованной 

деятельности, набор музыкальных и 

изобразительных материалов и пр.) 

Информационные стенды. 

Магнитно-маркерные доски Магнитофон с набором 

аудиодисков. Библиотека методической и детской 

художественной литературы. 

Рабочее место воспитателя для ведения и хранения 
документации. 

 Музыкальный 

зал 

Физкультурны

й зал 

Фортепиано, аккордеон, набор  шумовых 

инструментов,  современная аудио- и 

видеотехника. Стулья для родителей, Аппарат для 

дезинфекции 

Комплект мячей (набивные, массажные, для метания 

и др.), кеглей, гимнастических палок, обручей  по 

количеству детей. 

Шведская стенка, скамейки для лазания, дуги, 

гимнастические кольца, маты. 

Ребристые доски, скакалки, мешочки с песком. 

Ленты, веревки разной длины, спортивный 

инвентарь и другие атрибуты для организации игр 

различной подвижности. 

 Кабинеты 

учителей- 

логопедов. 

Комплект оборудования для социально- 

коммуникативного, познавательного, и речевого 

развития. 

Магнитно-маркерная доска. 

Зеркало с дополнительным освещением. Столы, 

стулья для занятий с детьми мобильными мини-

группами. 

Набор мебели для хранения раздаточного и 

демонстрационного материала, игрушек, 
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дидактических и развивающих игр, методической 

литературы 

Компьютер с аудиосистемой и наушниками. 

Подборка компьютерных логопедических игр и др. 

Рабочее место учителя-логопеда хранения 
документации 

 Кабинет 

педагога- 

психолога 

Столы, стулья по количеству детей. 

Набор мебели для хранения раздаточного и 

демонстрационного материала, дидактических и 

развивающих игр, методической литературы, 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Разнообразные изобразительные материалы. Рабочее 

место педагогов дополнительного образования для 

ведения и хранения 

документации. 

 Информационн

о- 

методический 

кабинет 

Набор мебели для хранения раздаточного и 

демонстрационного материала, дидактических и 

развивающих игр, методической литературы, 

медиатеки ДОО. 1 компьютер, 1- ноутбук 1 принтер. 

Модем , проектр. Информационные стенды. Столы 

и стулья для посетителей. 

Рабочие места для ведения и хранения 

документации образовательного процесса ДОО. 

Картины, пейзажи Информационные стенды, 

 Кабинет 

заведующего 

Набор мебели и организованное рабочее место для 

ведения и хранения документации ДОО. 

Сейф для хранения трудовых книжек сотрудников. 

1 компьютер, 1 струйный принтер. Стулья для 

посетителей. 
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 Медицинский 

кабинет 

Приемная, прививочная комнаты, изолятор. Набор 

мебели и организованные рабочие места для 

ведения и хранения документации, медицинских 

карт воспитанников и медицинских книжек 

сотрудников ДОО. 

Шкафы и холодильники для хранения медикаментов 

и других препаратов. 

Прививочный стол, кушетка, ростомер, весы. 

Информационные стенды. Стулья для посетителей. 

 Спортивная 

площадка 

Комплекс для лазания. 

 Прогулочные 

участки 

песочницы, беседки 

типовое и нестандартное игровое оборудование 

          Таким образом, создавая предметно-пространственную  среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная 

среда. 

 

3.1.3 Материально - техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда  работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, 

в том числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 
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При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

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; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

Программы образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 

помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, 

педагог-психолог); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

оформленная территория Организации. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается 

квалифицированными педагогическими работниками, 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Федеральной программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в 

дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н. 

Образовательная организация применяет сетевые формы реализации 

Федеральной программы и отдельные ее компоненты, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией,квалификация которого отвечает указанным 
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выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками образовательной организации, 

а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или 

компенсирующей направленности, дополнительно предусмотрены должности 

педагогических и иных работников, в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образованияне реже одного раза в три 

года за счет средств Организации. 

       Все педагоги своевременно проходят КПК, 7-педагогов прошли 

профессиональную переподготовку на базе  ИРООО по теме  «Образование 

детей старшего дошкольного возраста» 

Для преодоления ЗПР в группе компенсирующей направленности работает 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии нарушений речевого 

развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции речи 

включается учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь высшее 

дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог с 

соответствующим высшим образованием (при наличии).  

 

3.1.4.Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимациооных 

произведений  

      В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, 

норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и 

взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у 

него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 

образовательный процесс ДОО.  

     Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно 

регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 

его возрастным возможностям.  
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     Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов 

(отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми.      

     Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

кинематографических и анимационных фильмов должен осуществляться в 

соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).  

 

Анимационные произведения Для детей дошкольного возраста (с пяти ле 

т) 

 Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015.  

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 

1967.  

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И.Ковалевская, 1974.  

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981.  

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

В.Бордзиловский, 1974.  

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д.  

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л.Атаманов  

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969.  

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 А. Снежко-

Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 

Амальрик, 1964 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1965.  

Фильм 195 «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов, 1977.  
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Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969, 1970.  

 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019.  

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983.  

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван 

Уфимцев, 1976-91.  

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры 

В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965.  

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», режиссѐр В.Дегтярев, 

1972.  

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр 

Г.Сокольский, 1977. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б.Степанцев,1973.  

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, 

А.Снежко-Блоцкая, 1949.  

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. Для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет)  

Фильм «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. 

СнежкоБлоцкая, В.Полковников, 1955.  

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 

1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956.  

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 

1975.  

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 

1979.  

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 
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В.Попов. 1975.  

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 

1979. Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. 

Зябликова, 2000 – 2002.  

Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969.  

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. 

Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022.  

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», режиссѐр А.Бахурин Сериал 

«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и др.  

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020.  

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957.  

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», 196 режиссер Л.Атаманов, 1952.  

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. Для детей 

старшего дошкольного возраста (7- 8 лет)  

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+), 

судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022.  

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Дэвид Хэнд, 1942.  

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt 

Disney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951.  

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, 

режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989.  

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt 

Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США.  

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal 
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Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия 

Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США.  

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия 

Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 

Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки,1988.  

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 

1947.  

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977.  

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1964.  

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975.  

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», 

режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983.  

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 

Роу, 1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. 

Горького, режиссер А. Роу, 1969.  

 

Учебно-методическое сопровождение программы: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами Программы: 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку 

Методики и технологии для решения задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие: 
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Методическое пособие. 

 1.Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет.- 

М:творческий центр, 2009.-125с. 

2.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы 

с детьми 3-7 лет. –М: Просвещение, 2012. 

3.Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).-

М: Мозаика-Синтез, 2014.-156с. 

4.Недоспасова В.А. Растём играя: средний и старший дошкольный возраст: 

пособие для воспитателей и родителей. –М: Просвещение, 2004 

5. Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду 

с детьми 2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2010.-73с. 

6. Степаненкова Э.Я, Филенко М.Ф.Дошкольникам о правилах 

дорожного движения,68с. с иллюстрациями 

Содержание организованной образовательной деятельности в вариативной 

части определяется парциальными программами, включая региональный 

компонент: 

•Омское Прииртышье: программа для дошкольных организаций / Борцова Л.В., 

Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. 2017. 

•Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья. Хрестоматия / 

Сост.: Е.И. Иванова, М.В. Зенова, Н.А. Педер, В.П. Шашко, Г.В. Фирсова, С.С. 

Гейдельбах; под общ. ред. М.В. Зеновой. 2014. 

•Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья. 

Хрестоматия / Сост.: Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова и др.: отв. ред. 

Л.В. Борцова. 2014. 

 

2.Познавательное развитие 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образовательной 

области в соответствии с задачами Программы: 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 

количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 

мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить 

смысловую картину окружающей реальности, использует основные культурные 

способы деятельности 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)-диски 



 

236 

 

Литературные средства для решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года)  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа  

57 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Николаева С.Н. «Экологическое воспитание детей третий год жизни» М.: 

«Мозаика- синтез» 2019  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3– 7 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5  

лет) 

Методические пособия 

1.Д ы б и н а О. В. Программа и методические рекомендации. Ребёнок и 

окружающий мир для занятий с детьми 2-7 лет.М: Мозаика-Синтез, 2012.-79с. 

2.Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста. Детство-ПРЕЗ, 2016, 252с. 

3.Селихова Л.Г. Методическое пособие. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи. Для работы с детьми 5-7 лет. М: Мозаика-Синтез, 2010.-145с. 

4.Коломина Н.В. Занятие по экологии в детском саду сценарий занятий. М: 

Мозаика- Синтез, 2012.- 

Содержание организованной образовательной деятельности в вариативной 

части определяется парциальными программами, включая региональный 

компонент: 
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•Омское Прииртышье: программа для дошкольных организаций / Борцова Л.В., 

Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. 2017. 

•Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья. Хрестоматия 

/Сост.: Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова и др.: отв. ред. Л.В. Борцова. 

•Маленький житель Омского Прииртышья. Методические рекомендации по 

использованию рабочей тетради / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова и 

др. 

•Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья. 

Хрестоматия / Сост.: Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. Молчанова и др.: отв. ред. 

Л.В. Борцова. 2014 

-Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности, для детей 5–7 лет. Банк России. 

Министерство образования и науки РФ, Москва 2019г. 

 

3.РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области  

в соответствии с задачами Программы: 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации,  

ведет диалог со взрослыми и сверстниками,  

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения,  

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров,  

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера,  

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

- ребёнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. 

Вторая младшая группа детского сада 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.  Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. 

Средняя группа детского сада  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. 

Старшая группа детского сада 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.  Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. 

Подготовительная группа детского сада. 

Ушакова  О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по развитию речи для 
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детей 3-4 лет  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.  ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по 

развитию речи для детей 4-5 лет  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.  ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! Тетрадь по 

развитию речи для детей 5-6 лет 

Ушакова  О.С. ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО. Тетрадь по развитию речи для 

детей 6-7 лет  

Батяева С.В., Мохирева Е.А.  Называй, говори, рассказывай! Где мы 

были? Что узнали? Давай поговорим! Полный курс игровых занятий по 

развитию речи детей 3-4 лет (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Батяева С.В., Мохирева Е.А.  От слова к связной речи. Где мы были? 

Что узнали? Давай поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи 

детей 3-4 лет. (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Батяева С.В., Мохирева Е.А. От слова к фразе. Где мы были? Что 

узнали? Давай поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи 

детей 3-4 лет (с НАКЛЕЙКАМИ) 

Мохирева Е.А., Батяева С.В. Веселые путешествия со звуками и 

буквами  

Мохирева Е.А., Батяева С.В. Космические приключения со звуками и 

буквами 

Мохирева Е. Полезные игры с предлогами У, НА  

Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ОТ, К, ПО, ДО. Пособие для 

детей 5-7 лет 

Мохирева Е. Полезные игры с предлогами С, В, ИЗ  

Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-

ЗА. Мохирева Е.А. 

Мохирева Е.А. Полезные игры с предлогами ДЛЯ, БЕЗ, ОКОЛО, ВОКРУГ, 

ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ  

Мохирева Е.А., Батяева С.В. Удивительные истории со звуками и 

буквами. Задания, игры  

Батяева С.В., Мохирева Е.А. Готовимся к школе. Говорим красиво и 

правильно. Тетрадь по развитию речи. 6-7 лет 

Гризик Т. И. Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для 

детей 3-4 лет. (Радуга) 

Гризик Т. И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем.  Пособие для 

детей 4-5 лет 

Гризик Т. И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для 

детей 5-6 лет (Радуга) 

Гризик Т. И., Ерофеева Т. И. Говорим правильно. Рассказываем и 

сочиняем. Пособие для детей 6-8 лет 

Гризик Т.И. Готовим руку к письму. Пособие для детей 4-8 лет 

Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 3-4 лет 

Гризик Т. И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 4-5 лет 
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Гризик Т.И., Лаврова Т.В. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 лет 

Гризик Т. И. Узнаю мир.Развивающая книга для детей 5-6 лет. 

Кузнецова М.И. Тропинки. Эти удивительные звуки. 3-4 года 

Кузнецова М.И. Знакомимся с буквами. 5-6 лет 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6-7 лет. В 2 ч. Часть 1 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Я умею читать! 6–7 лет. В 2 ч. Часть 2 

Кузнецова М.И. Тропинки. Готовимся к письму. 4-5 лет 

Кузнецова М.И. Пишем буквы и слова. 6–7 лет 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошкольников. Играем 

и читаем вместе. В 3 частях. Часть 3 

Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. Готовимся к школе. 5-7 лет. 

Пособие для будущих первоклассников 

М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова Готовлюсь к школе. 5-6 лет. Тесты 

М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова Готовлюсь к школе. 6-7 лет. Тесты 

-И.С. Рукавишников, Т.Г. Раджувейт. Кронтик осваивает звуки. -М.: 

Академкнига/Учебник, 2018. 

 -И.С. Рукавишников Т.Г. Раджувейт.  Друзья Кронтика учатся читать.. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2018. 

  -Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности в 

вариативной части определяется парциальными программами, 

включая региональный компонент: 

Введение в мир литературы Омского Прииртышья. Хрестоматия / Сост.: 

Т.А. Чернобай, Н.А. Кондрашова, Т.М. Якубова, С.М. Фоломеева, Т.Д. 

Немкина; отв. ред.: Т.А. Чернобай, 2014. 

 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих 

содержание образовательной области в соответствии с задачами ФОП 

ДО: 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; 

использует различные технические приемы в свободной художественной 

деятельности 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных 

творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам 

и развлечениям, художественных проектах 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства 



 

240 

 

для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен 

создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и 

использовать с учётом игровой ситуации 

–Лыкова И.В. Изобразительная деятельность в детском саду-

подготовительная группа. Учебно-методическое пособие. Планирование. 

Конспекты. Методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез, 2014.-

156с. 

 –Лыкова И.В. Изобразительная деятельность в детском саду. Учебно-

методическое пособие. Планирование. Конспекты. Методические 

рекомендации. Ранний возраст.М: Мозаика-Синтез, 2014.-145с. 

–Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в 

подготовительной группе. 

–Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе 

–Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе. 

–Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе. 

– Гриценко З.А. Художественная литература (от 4 – 7 лет) 

Полная хрестоматия дошкольника. 3-4 года.-М.: ОЛМа Медиа 

Групп.2010.- 352 с. 

–Полная хрестоматия дошкольника. 5-7 лет.-М.: ОЛМа Медиа 

Групп.2010.- 352 с 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным 

искусством (5-7 лет)., 2013 

Развитие  творческого мышления. Методические

 рекомендации,Содержание работы с детьми.  

Наглядный материал. Работаем  по сказке 

Издательство«Мозаика-Синтез». 2013  

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, 

каблучок» Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., 

Издательский дом «Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-

Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 

2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности в 

вариативной части определяется парциальными программами, 
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включая региональный компонент: 

•Омское Прииртышье: программа для дошкольных организаций / 

Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. 2017. 

•Введение в мир культуры Омского Прииртышья. Хрестоматия / Сост.: 

Е.Н. Гаврилова, Т.В. Васильева, И.А. Коломацкая, А.Ф. Кутузова, Н.В. 

Лисникова и др.; отв. ред. Е.Н. Гаврилова, 2014. 

•Маленький житель Омского Прииртышья. Методические рекомендации 

по использованию рабочей тетради / Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. 

Молчанова и др. 2014. 

 

Методическое оснащение программы по направлениям работы 

педагога-дефектолога  

1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. – 2-е изд.; испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 208 с. 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие математических представлений. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. – 2-е изд.; испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 128 с. 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 6-8 лет. – 2-е изд.; испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 216 с. 

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие математических представлений. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР 6-8 лет. – 2-е изд.; испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2023. – 216 с. 

5. Морозова И.А., Пушкарева М.А., Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР 5–6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 

88 с.  

6. Морозова И.А., Пушкарева М.А., Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР 6–8 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 

128 с.  

7. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии.– Владос, 2022 г. – 183 с. 

 

Методическое оснащение программы по направлениям работы 

педагога-психолога  

Психологическая диагностика  

1.Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. Владос-Пресс,2003.  

2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. Питер, 2004.    

3.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских образовательных 

учреждений. Генезис, 2008. 

 4.Стребелева Е.С.. Психолого - педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. Просвещение, 2005.  
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5. Безруких М.М. Готов ли ребенок к школе. Тетрадь для занятий с детьми. 

Методические рекомендации. Вента-Граф, 2001.  

6. Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева 

А.Е.Нейропсихологическая диагностика дошкольного возраста. Питер, 

2008.  

7. ВераксаН.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Мозаика- Синтез, 2008.  

8. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет,  

9. О.Б. Сапожникова, А.Н. Рыбакова Песочные игры для развития 

математических представлений у детей с ОВЗ,  

Психологическая коррекция  

1.Прихожан А.М.Психология тревожности дошкольный и школьный 

возраст. Питер, 2009  

2. Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет. Аркти, 2017  

3. Габдракипова В.И., Эйдемиллер Э.Г.Психологическая коррекция 

детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (с учетом их 

половых различий). УЦ «Перспектива», 2009  

4. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый 

невидимка. Речь, 2007  

5.Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей, 

2Издательство ГНОМ и Д»,2005  

6.Чистякова М.И. Психогимнастика. Просвещение,1990 36 7.МардерЛ. 

Цветной мир: групповая арт-терапевтическая работа с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. Генезис,2008  

8.Сучкова Н.О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных 

семей. Речь,2008  

9.Ждакаева Е.И. Тропинка к счастливой семье. Коррекция 

детскородительских отношений через сказку, игру, рисунок. Речь, 2011  

10 М.А. Федосеева Занятия по развитию эмоциональной сферы 

средствами песочной терапии для детей 3-7 лет  

11., А. Щербакова, В. Перфильев, М. Яснов. Большая книга эмоций с 

магнитами  

12. Е.В. Шакирова Рисуем на песке,  

13. , О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова Песочная терапия в развитии 

дошкольников  

Психологическое консультирование 

 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? АСТ,2001  

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? АСТ, 

2008  

3. Гиппенрейтер Ю.Б.Родителям: как быть с ребенком. АСТ, 

2011  
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4.Пол Коулмен. Как сказать ребенку о…Как помочь вашему ребенку 

решить проблемы, утешить его и развить в нем хорошие качества. Институт 

Психотерапии, 2002  

5.Акимова Галина. Словарь-справочник для неравнодушных родителей. 

Весь, 2001.  

6.Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 207 лет/авт.-сост. Шишова Е.В. Учитель,2011.  

7. Тимофеев М.. Система сопровождения родителей,  

Психологическое просвещение и профилактика  

1.Практическая психология образования / Под ред.И.В.Дубровиной. 

Сфера,1997.  

2.Широкова Г.А.Справочник дошкольного психолога.Феникс,2004.  

3.Веракса Н.Е., Веракса А.Н.Развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Пособие для педагогов дошкольных учрежденрий.Мозаика-Синтез,2006.   

4.Степанов С.С.Азбука детской психологии.Сфера,2004. 

 

Электронные образовательные ресурсы, необходимые для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов):  

мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия, 

интерактивные развивающие пособия: Методические ресурсы для педагога:  

http://adalin.mospsy.ru– Психологический центр «АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и 

семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста.       

http://childhoodbooks.ru– «Книги детства». О лучших детских изданиях 

СССР и некоторых хороших книгах современной России.  

http://edu.km.ru– Образовательные проекты компании «Кирилл и 

Мефодий». http://homestead.narod.ru– «Рай в шалаше». Сайт о раннем 

развитии детей.  

http://kinklub.com– Каталог детских сайтов. В каталоге представлены 

сайты только с детской тематикой. Детская поисковая система АГА.    

http://www.moi-detsad.ru;http://ivalex.ucoz.ru– Все для детского сада. 

Методические разработки, консультации для воспитателей, конспекты 

занятий, материалы по безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, 

песенки; работает форум.  

http://www.tikki.ru/skazki– Сказки и детские песенки в MP3. Каталоги 

библиотек. Электронные библиотеки http://deti.spb.ru– Региональный сайт 

детских библиотек. http://detskiy-mir.net/rating.php– Детский мир. Каталог 

детских ресурсов. Все сайты детской тематики.  

http://kidsbook.narod.ru- библиотека детской литературы. 

http://lukoshko.net– «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека – 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.  

http://www.dedushka.net– Детская сетевая библиотека. Каталоги по 
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возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные 

архивы.  

http://www.fplib.ru– Русская литература.  

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt– Детские стихи  

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx– Российская государственная детская 

библиотека. На сайте представлены различные каталоги: Методические 

материалы.  

http://www.rsl.ru– Российская государственная библиотека. 

http://www.russiantext.com– Русский текст. Сайт представляет своего рода 

архив русских текстов от классических авторов до современных. Также на 

сайте большой выбор словарей. Энциклопедии, словари, справочники:  

http://potomy.ru– «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаѐм 

мир».  

http://ru.wikipedia.org- «Википедия»: свободная многоязычная 

энциклопедия.  

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp– Энциклопедии  

vip.km.ru: «Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», 

«Энциклопедия популярной музыки», «Энциклопедия животных», 

«Энциклопедия кино», «Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная 

энциклопедия», «Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта».  

http://www.books.kharkov.com– В.И. Даль. Толковый словарь живого 

великорусского языка.  

 

3.1.5 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Модель организации образовательного процесса в ДОУ на год  

                    с учетом  категорий его участников 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День 

знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские 

собрания в группах 

Родительские 

собрания в группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 
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Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Подготовка 

спортивных 

соревнований «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское 

собрание в 

подготовительных 

группах 

Ноябрь Праздники 

«Осенины» 

День матери 

Шашечный турнир 

Праздники 

«Осенины» 

День матери 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Праздники 

«Осенины» 

День матери 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Декабрь Выставка семейного 

творчества 

Праздник 

Новогодней елки 

Праздник 

Новогодней елки 

Родительские 

собрания в группах 

Помощь в 

подготовке к 

праздника 

Новогодней елки 

Родительские 

собрания в группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 
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Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Масленица 

Зимние олимпийские 

малые игры 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества 

и Масленицы 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

Масленица 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Психологическая 

диагностика 

школьной готовности 

детей 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Апрель Фестиваль 

«Театральный 

калейдоскоп» танца 

Участие в районных 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 
сада 

Субботник по 

благоустройству 

территории 

детского 

сада 

  спортивных 

соревнованиях 

«Весенняя капель», 

«Праздник танца» 

День Космонавтики 

Научно-практическая 

конференция «Мир 

природы» 

Фестиваль танца 

День 

Космонавтики 

Май Выпуск детей в 

школу 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

Родительские 

собрания в группах 

Выпуск детей в 

школу 

Родительские 

собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Экологическая акция 

Экологическая 

акция 
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Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний 

спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу 

учебного года 

Помощь в 

подготовке 

детского 

сада к 

началу 

учебного 

года 
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3.1.6 Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации 

Программы образования 

Примерный перечень художественной литературы Вторая группа 

раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Как у нашего 

кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с 

утра…», «Пальчик- мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под 

мосток…», «Радуга-дуга…». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. 

Ушинского), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка 

К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. 

«Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из 

цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с 

цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен 

М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», 

«Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-

мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев 

А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», 

Пантелеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и 

утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), 

Чуковский К.И. «Цыпленок». 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, 

дождик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-

за гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька- мурысонька…», «Наша Маша 

маленька…», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-

ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на 

Торжок…», 

«Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, 

кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), 

«Как коза избушку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» 

(обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и 

медведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. 
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Толстого). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. 

Григорьева); «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и 

обработка С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. 

с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У 

солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. 

Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; 

Барто А., Барто П. 

«Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, 

лежебока», «Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; 

Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. 

«Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», 

«Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин А.С. 

«Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова А. 

«У машины есть водитель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. 

«Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; 

Калинина Н.Д. «Как Вася ловил рыбу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про 

жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»; Павлова Н.М. 

«Земляничка», «На машине»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; 

Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц Я. М. 

«Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три 

медведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти 

кукла», «Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у 

Пети и Миши конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», 

«Уточки»; Чарушин Е.И. «Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), 

«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. 

Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в 

картинках для самых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой 

грузовичок», пер. Ю. Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять 

резиновых утят». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

«Волчок-волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к 

бабе, к деду…», «Жили у бабуси…», 
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«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», 

«Как у нашего кота...», 

«Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три 

курицы...», «Ночь пришла...», 

«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит 

белка на тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», 

«Травка-муравка...», 

«Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

(обработка М. Булатова; 

«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» 

(обработка М. Боголюбской); 

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. 

Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 

феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. 

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. с 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», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «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!..», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; 

Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и 

Вареника»; Зощенко М.М. 
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«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое 

слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», 

«Пришла весна...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. 

«Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. 

«Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная 

пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

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

допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 

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

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-

дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», 

«Идет лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку 

пошел…», «Наш козел…», «Ножки, ножки, 

где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять», 

«Сегодня день целый…», 

«Сидит, сидит зайка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», 

«Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); 

«Жихарка» (обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. 

Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова); «Коза-дереза» (обработка 

М.А. Булатова); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. 

Капицы); «Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк 

(обработка М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); 

«Снегурочка» (обработка М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина; 

«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); 

«Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка 

С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 
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А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. 

сказка (обработка А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка 

(обработка 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»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, 

что надо придумать»; Берестов В.Д. 

«Искалочка»;   Благинина   Е.А.   «Дождик,   дождик…»,   «Посидим   в   

тишине»,   С.   Черный 

«Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. 

«Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. 

«Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. 

«В крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. 

«Волчок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. 

«Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники»; 

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»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», 

«Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Носов 

Н.Н. 

«Ступеньки»; 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); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; 

Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Токмакова И.П. «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», 

«Закаляка», «Радость», 

«Тараканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», 

«Первая охота», «Лесной колобок – колючий бок»; 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»; Зощенко М.М. 

«Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и 

Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «Заплатка», 
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«Затейники»; Пришвин М.М. 

«Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; 

Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По 

пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке…», «Хотела галка 

пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве» 

«Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. 

«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник 

рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост»; Москвина М.Л. 

«Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. 

Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

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

польск. В. Приходько; 

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

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из 

книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); 

Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. 

М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес 

Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни 

удивительной кошки» (пер.  М.Аромштам), 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; Уорнс Т. 

«Штука-Дрюка» (пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» 

(пер. Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 

«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-

были два братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. 

https://www.labirint.ru/authors/22161/
https://www.labirint.ru/authors/130403/
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Капицы / пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса 

и кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По 

щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова 

/ обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» 

(обработка А.Н. Толстого / обработка 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 чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий 

корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и 

обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. 

сказок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», 

«Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка 

Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; 

Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. 

«Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают 

подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; 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….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из 

романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. 

«Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков 

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

листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев 

Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «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». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» 

(сборник рассказов); Гайдар А.П. 

«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я 

помогал маме мыть пол», 

«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский 

В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; 

Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», 

«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с 

рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про 

Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья 
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память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. 

«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про 

пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; 

Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 

капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 

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

спешил», «Синичкин календарь», 

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

поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки 

зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер 

Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и 

кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); 

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 семи 

богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); 

Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» 

(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. 

В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. 

«Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. 

«Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три 

глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), 

«Свинопас» (пер. с датского 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); 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), «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» 

(пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 

«Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 
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Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А.  

«Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. 

«Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-

яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), 

«Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый 

Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); 

«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов 

– семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» 

(из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. 

Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / 

пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка 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. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый 

свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «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»; Бунин И.А. «Листопад»; 

Владимиров Ю.Д. «Чудаки», 

«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «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», «Букварь. 

Веселое путешествие от А до Я»; 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»; 
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Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; 

Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   очарованье!..»   («Осень»),   

«Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   «Про   зайца»;   Сапгир   Г.В. «Считалки»,   

«Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   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»; 

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

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» 

(сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И. 

«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова 

К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 

«Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», 

«Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был 

маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. 

«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; 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»; Прокофьева 

С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. 

«Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с 

болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. 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); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. 

Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. 

Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (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); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона 

Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в 

Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. 

Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. 

Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 2 месяцев до 1 года 

Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», 

муз. Г. Свиридова; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», 

«Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», 

«Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и 

игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. 

Ломовой, сл. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой; «Ой, летали птички»; 

«Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы 

сидим», рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание.   «Полянка»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб.   Г.   Фрида;   

«Колыбельная»,   муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. 

мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; 

«Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Лиса», 
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«Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. 

Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая 

кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), 

обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. 

Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; 

«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», 

«Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские 

ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», 

«Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и 

муз. М. Чарной 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка 

летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. 

Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», 

«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 

(«Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. 

Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. 

Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к 



 

260 

 

нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные 

инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

 

от 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска 

с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», 

рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз.М.

 Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; Компанейца 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», 

муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 

муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

 Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; 
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«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и   «Ладушки»,   рус.   нар. песни;   «Зайчик»,   рус.   

нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. 

Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в 

жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; 

Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками»,   муз.   и сл.   В.   

Антоновой;   «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», 

муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. 

Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 
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«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие   звуковысотного   слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые   матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и 

спой   песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес 

для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый  

наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «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; 

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. 
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Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского; 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова. 

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; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Наша песенка простая», муз. Ан. 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; 

 

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

З. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал 

песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. 

М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 
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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; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; 

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; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

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; 

«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. 

нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. 

Фрида. 

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». 
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Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. 

Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. 

Вольфензона; 

 

от 6 лет до 7 лет 

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»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к 

опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

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. 

Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; 

сл. З. 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», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», 

муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. 

Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. 
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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; «Упражнение с лентой» 

(«Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; « 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; « 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в 

огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

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; 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 

обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 
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Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. 

Т. Коренева, «Муха- цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), 

муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний  

праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. 

С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. 

нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», 

рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 2 до 3 

лет 

Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; В. 

Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков «Игрушки»; 

Е. Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге «Колобок», 

«Терем-теремок». 

от 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три 

медведя» К. Чуковского 

«Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», 

«Персики», «Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном 

фоне»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», 

«Цветы и плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. 

Михайлов «Овощи и фрукты»; И. Машков 

«Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», «Фрукты», «Малинка» А. Куприн 
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«Букет полевых цветов»; А. Бортников «Весна пришла»; Е. Чернышева 

«Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В саду»; А. Комаров «Наводнение»; В. 

Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с фруктами»; Ч. 

Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; В. 

Чермошенцев 

«Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказки Дедушки 

Мороза»; А. Пластов 

«Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршаа «Усатый-

полосатый». 

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор 

урожая»; Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; П.Крылов «Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан 

«Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека 

«Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый 

снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; 

Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков 

«Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», 

«Котята»;     О.Кипренский 

«Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в 

Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков 

«Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. 

Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; 

И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», «Царевна- лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. 

Васнецов «Аленушка», «Богатыри», 

«Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед 

дождем», «Грачи прилетели»;   В.Поленов   «Золотая   осень»;      И.Ф.   

Хруцкий   «Цветы   и   плоды»   А.Саврасов 

«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в 

лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. 

Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов 

«Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – 

Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; 

К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар 

«Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К.Маковский 

«Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи 



 

269 

 

детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого 

«Филлипок». Примерный перечень анимационных и кинематографических 

произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в 

качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, 

норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и 

взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у 

него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы 

рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в 

образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа 

контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 

звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

кинематографических и анимационных фильмов должен осуществляться в 

соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, 

реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981. Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

В.Бордзиловский, 1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. 

Чуркин, 1974. 
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Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев 

В.Д. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л.Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б.Степанцев  

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

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 А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», 

режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван 

Уфимцев, 1976-91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры 

В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965. 

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», режиссѐр 

В.Дегтярев, 1972. Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, 

режиссѐр Г.Сокольский, 1977. Фильм «Щелкунчик», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-

Вано, А.Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «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 
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«Союзмультфильм», режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ю.Норштейн, 1975. Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ю.Норштейн, 1979. Фильм 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. 

Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры 

О. Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

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», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

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. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

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+), судия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 
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режиссер Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия 

Walt Disney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, 

режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия 

Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal 

Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия 

Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), 

студия Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 

Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. 

Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр 

Э.Бостан,1976. Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия 

«Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу, 1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), 

киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 

5.Физическое развитие 

Методическое пособие 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года).2015 

2. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном 
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детстве: Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 2— 3 лет. — 142 с.: ил. — Обл.2015 

3. Полтавцева Н.В., ГордоваН.А.Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 3— 4 лет. — 176 с.: ил. — Обл. 2015 

4. Полтавцева Н.В., ГордоваН.А.Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 4— 5 лет. — 272 с.: ил. — Обл.2015 

 

3.1.7 Режим  и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание 

на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и 

работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные 

биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму ребенка 

физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему 

пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 
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форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при 

наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН 

по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного 

процесса 
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(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не 

ранее 

все возраста 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее 

все возраста 17.00 

Продолжительность 
занятия для детей 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, 
не более 

         от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 

не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут 

или 75 мин 

при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

90 минут 

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во 

время занятий 

для 

гимнастики, не 

менее 

все 

возраста 

2-х минут 

 

 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность 

ночного сна не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 
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Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей 

до 7 лет 

3 часа в 

день 

Суммарный объем 

двигательной активности, 

не менее 

все 

возраста 

1 часа в 

день 

Утренний подъем, не 

ранее 

все 

возраста 

7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

            

В середине времени, отведенного на  образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине образовательной деятельности проводят физкультминутку. 

Оразовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник,среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с СанПиН занятия по дополнительному образованию 

(кружковая деятельность) проводятся во вторую половину дня: во второй 

младшей группе – 1 раз в неделю не более 15 минут; в средней и стршей 

группе– 1 раза в неделю не более 25 минут; в подготовительной группе – 1 раза 

в неделю не более 30 минут. 
 

Организация гибкого  режима пребывания детей в ДОУ 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 
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своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности 

и творческий потенциал каждого ребенка. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем выше его настроение и выше активность. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеева. — М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2019г. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28сентября 2020 №28 «Санитарно-эпидемиологии к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3.3648-20) . 

Режимы дня составлены с расчетом на 10,5-ти часовое пребывание ребенка 

в ДОУ. 
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             Режим  дня детей 2-3 лет (холодный период) 2023-2024 гг. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                         Содержание деятельности детей 

 

Время 

 

Дома.   

Подъём, утренний туалет, мы идем  в детский сад 

        6.30-7.30 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры 

7.30-8.15 

 

Утренняя гимнастика  8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 

Образовательная деятельность в игровой форме по 

подгруппам 

         9.20-9.30 

         9.40-9.50 

Игры на снятие эмоционального напряжения, 

словесные, творческие 

9.50 -10.25 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке 

Прогулка ( подвижные, спортивные игры, труд в 

природе, экспериментирование, наблюдения 

Возвращение с прогулки ( формирование навыков 

самообслуживания) 

 

 

10.40-11.40 

 

Обед  11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем,  

оздоровительные и гигиенические процедуры 

       12.30-

15.45 

Образовательная деятельность в игровой форме по 

подгруппам 

15.40-16.00 

16.00-16.10 

 Подготовка к полднику. Усиленный полдник  16.20-16.45 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 

 

16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры,  

наблюдения, трудовая деятельность, продуктивная 

деятельность) 

17.00-18.00 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко сну, сон 

 

 

18.00-6.30 
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Режим дня детей 3-4 лет (холодный период) 2023-2024 гг. 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

Содержание деятельности детей 

 

Время 

 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием  детей, игры, самостоятельная деятельность              7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.10 

 Образовательная деятельность             9.10-9.25 

9.35 -9.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 9.50-10.30 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

труд в природе, наблюдения, экспериментирование, 

продуктивная деятельность) 

Возвращение с прогулки( формирование 

навыков самообслуживания) 

10.35-11.50 

 

 

Обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем,  

оздоровительные и гигиенические процедуры. 

 

12.40-15.40 

Организация игровой, познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности детей 

 

15.40-16.20 

 Подготовка к полднику. Усиленный полдник 16.30-16.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 

 

16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры,  

наблюдения, трудовая деятельность, продуктивная 

деятельность) 

 

17.15-18.00 

Уход домой 18.00 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко сну, ночной 

сон 

 

 

18.00-6.30 
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Режим дня детей  4-5 лет (холодный период)  2023-2024 гг. 

                       Содержание деятельности детей    

 

Время 

 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

            

7.30-8.15 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

 Подготовка к завтраку. Завтрак  8.25-8.55 

 Образовательная деятельность 9.00 -9.20 

9.30 -9.50 

Игры, самостоятельная  деятельность 

детей 

9.50-

10.30 

Второй завтрак 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

10.35-

12.10 

Возвращение  с прогулки 

(формирование 

навыков самообслуживания) 

12.10-

12.20 

 

 Обед 12.20-

12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры. 

12.45-

15.30 

Организация игровой, познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности 

детей 

15.35-

16.20 

Подготовка к полднику. Усиленный 

полдник 

16.20-

16.50 

 

Игры, самостоятельная  деятельность 

детей 

           

16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка( 

подвижные и спортивные игры, 

продуктивная деятельность с природным 

материалом) 

 

17.15 -

18.00 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко 

сну, ночной сон 

 

 

18.00-

6.30 
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  Режим дня детей  5-6 лет (холодный период) 2023-2024 гг. 

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня детей  6-7 лет (холодный период) 2023-2024 гг. 

Содержание деятельности детей Время 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры            7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Образовательная деятельность  9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-.10.35 

Второй завтрак 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.10 

 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания) 

12.10-12.20 

Обед  12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон ,  подъем, 12.45-15.10 

Организация игровой, познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности детей 

          15.10-16.25 

 Подготовка к полднику. Усиленный полдник 16.25-16.50 

Игры, самостоятельная  деятельность детей           16.50-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

( подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность) 

17.15-18.00 

Уход домой 18.00. 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко сну, ночной сон 

 

18.00-6.30 

 

Содержание деятельности детей 

 

Время 

 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
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                Режим  дня детей 2-3 лет (тёплый период) 2023-2024 гг. 

 

Образовательная деятельность       9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Второй завтрак 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование с природным материалом) 

 

10.55-12.10 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания) 

12.10-12.25 

 

Обед 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, сон,  подъем 12.45.-15.10. 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, 

творческой деятельности детей. 

15.10.-16.20 

 Подготовка к полднику. Усиленный полдник 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.00-18.00 

Уход домой 18.00. 

Дома 

Прогулка, игры,  ужин, подготовка ко сну, ночной сон 

 

 

18.00-6.30 

 

Содержание деятельности детей 

 

Время 

 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры 

       7.30-8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Организация игровой, познавательной, двигательной , 

музыкальной ,продуктивной, творческой деятельности детей. 

9.00-9.30 

 

Второй завтрак 10.00 

Прогулка (подвижные, спортивные игры, труд в природе, 

экспериментирование, наблюдения) 

 

10.00-11.40 

 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания) 

11.40-11.50 
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-  

 

Режим дня детей 3-4 лет (тёплый период) 2023-2024 гг. 

 

Обед  11.50-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем  

12.10-15.45 

Организация игровой, физкультурно- оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми  на прогулке 

 

15.45-16.30 

 Усиленный ужин 16.30-16.45 

 Прогулка( подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность с природным 

материалом) 

 

16.55-18.00 

 

Уход домой            18.00 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко сну, ночной сон 

 

 

18.00-6.30 

 

Содержание деятельности детей 

 

Время 

 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры 

7.30-8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная  деятельность детей 8.45-9.30 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

труд в природе, наблюдения, экспериментирование, 

продуктивная деятельность) 

9.30-11.45 

 

Возвращение с прогулки (формирование 

навыков самообслуживания) 

11.45-12.00 

Обед  12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем,  

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.20-15.25 

 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми на прогулке 

15.25-16.20 

 

 Ужин 16.30 
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 Режим дня детей 4-5 лет (тёплый период) 2023-2024 гг. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Организация 

игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности с детьми на прогулке 

 

16.55-18.00 

 

Уход домой 

 

18.00 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко сну, ночной сон 

 

18.00-6.30 

 

Содержание деятельности детей 

 

Время 

 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры            7.30-8.15 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Организация игровой, познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности детей 

8.50-9.30 

 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные и 

спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным 

материалом)) 

10.05-11.50 

 

Возвращение с прогулки ( формирование 

навыков самообслуживания) 

12.00 

 

 Обед 12.10-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон, подъем 12.25-15.20 

Организация игровой, физкультурно- 

оздоровительной, творческой деятельности на 

прогулке 

15.20-16.20 

Ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные и 

спортивные игры, продуктивная деятельность с 

природным материалом) 

16.50 -18.00. 

Уход домой 18.00 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко сну, ночной 

сон 

 

18.00-6.30 
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Режим дня детей 5-6 лет (тёплый период) 2023-2024 гг. 

 

 

                     Режим дня детей  6-7 лет (тёплый период) 2023-2024 гг. 

 

Содержание деятельности детей Время 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры            7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

 

Организация игровой , познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности детей 

8.50-9.30 

 

 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, Возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 

 

Обед  12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон, подъем 12.40-15.10 

Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности с детьми на 

прогулке 

15.20-16.20 

 Ужин 16.30-16.45 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

( подвижные и спортивные игры, трудовая 

деятельность, продуктивная деятельность) 

17.00-18.00 

Уход домой 18.00 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко сну, ночной сон 

 

 

18.00-6.30 

 

Содержание деятельности детей 

 

Время 

 

Дома  

Подъём, утренний туалет, мы идём в детский сад 

 

6.30-7.30 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
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Учебный план   

Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» 

разработан в соответствии с частью 9 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации».  

В МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида»  применяется 

комплексно-тематический подход к организации образовательного процесса. 

Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, 

реализация комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана 

с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 

Организация игровой , познавательной, 

продуктивной, творческой деятельности с детьми. 

8.50-9.30 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование с природным материалом) 

10.00-12.10 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 

самообслуживания) 

12.10-12.20 

 

Обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, сон, подъем 12.45-15.10 

 Организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности с детьми на 

прогулке 

15.10-16.20 

 Ужин 16.30-16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

( подвижные игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с природным материалом) 

16.50-18.00 

Уход домой 18.00. 

Дома 

Прогулка, игры, ужин, подготовка ко сну, ночной сон 

 

 

18.00-6.30 
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деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических 

недель и тематических образовательных проектов (старшая и 

подготовительная группы), в которых комплекс различных детских 

деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды 

детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует 

и организует свою деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания 

образовательных областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

проводятся занятия по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также 

«Художественно-эстетическое развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», 

а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции 

с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие»), 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) в нашем тематическом 

планировании предлагаются занятия по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Воспитание любви и интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (в интеграции со всеми образовательными областями) 

предлагаются занятия по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», «Конструирование (творческое конструирование 

из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО 

проводятся занятия по физическому развитию, физкультурные праздники, 

досуги, соревнования, в занятия по реализации иных образовательных 

областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания 

образовательных областей вне занятий, в разных формах совместной 

деятельности педагога и детей. Среди различных форм совместной 

деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, 

дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), 

проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и 

восприятие детьми художественной и познавательной литературы, 

экспериментирование и исследование, беседы, викторины и конкурсы, 

наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная 
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деятельность по реализации содержания образовательных областей 

в процессе сотрудничества дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при 

освоении образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции 

с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» 

и «Речевое развитие»), на занятии «Ребенок и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская 

деятельность – коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, 

музыкальная, поисково-экспериментальная, конструктивная, восприятие 

художественной литературы, двигательная активность, – через которую 

реализуются все образовательные области. Эти виды детской деятельности 

осуществляются как в форме специально организованных занятий – 

по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, 

конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и физкультуре 

(I блок), – так и в различных формах совместной деятельности педагогов 

и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с правилами), 

педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении 

художественной литературы, экспериментировании и исследовании, 

наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы 

целей: обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей 

мы формируем сначала общие цели в соответствии со Стандартом 

дошкольного образования), а затем дополняем их целями дидактическими, 

связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через 

перечень мероприятий, которые  воспитатель проводит по организации  

предметно-пространственной развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры активности, организация всего помещения 

группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей).  

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей 

по реализации Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких 

рекомендаций для родителей, советов по организации домашних занятий, 

наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного 

процесса, мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного 

образования: «Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в Организации»4. Именно учет указанных четырех 

направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный 

процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая его активным 

участником образовательного процесса. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для 

всех возрастных групп детского сада и тематических образовательных 

проектов для групп старшего дошкольного возраста (старшая и 

подготовительная к школе группы). 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2023-2024 учебном году в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательномучреждении « Детском саду №8 

комбинированного вида» 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования» 

‒ СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

‒    Уставом 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в 

себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; продолжительность учебного года; сроки 

проведения мониторинга; 

- формы организацииобразовательного процесса в

 течение недели с учетом максимальной 

допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

Режим работы ДОУ: 10,5-часовой (с 7.30 – 18.00), рабочая неделя состоит 

из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (с понедельника 
по пятницу) 

Время работы возрастных групп с 7.30 до 18.00 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 
праздничные дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного 

процесса 
3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 
Наименование Сроки Количе

ство 
дней 
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Педагогическая 
диагностика, 

первичный мониторинг 

Первая 

половина 

сентября 

2 

недели 

Итоговый мониторинг Вторая 

половина мая 

2 

недели 
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3.2   Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
3.2.1  Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

             содержанием парциальных программ и методик 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных   программ и методик. 

Образоват ельная  

область 

Парциальные программы, методические пособия 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа «От рождения до школ  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8    

лет.Л. Л. Тимофеева 

Программа«Приобщение детей к истокам русской  

народной культуры».Князева О.Л., Маханева М.Д 

 

Познавательное 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Программа для дошкольных образовательных 

организаций. «Омское Прииртышье».  

Авторы: Л.В.Борцова, Е.Н. Гаврилова, Т.А. Чернобай 

М.Н. и др., разработанной Омским Институтом развития 

образования Омской области 

Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности, для детей 5–7 лет. Банк России. 

Министерство образования и науки РФ 

 

Речевое развитие 

Программа логопедической работы по преодолению 

общего  недоразвития речи Т.Б. Филичевой. Г.В. 

Чиркиной 

«Подготовка к школе с общим недоразвитие речи в 

условиях специального детского сада» авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева; 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи»; 

Н.В. Нищева «Коспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей/подготовительной группе детского 

сада для детей с ОНР», 
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О.А. Безрукова «Грамматика русской речи»,  

Е.Косинова «Логопедический букварь», 

Е.Косинова «Пишем вместе с логопедом», 

Е.Н. Спивак «Речевой материал для автома- 

тизации и дифференциации звуков у детей 5- 7 лет», 

Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома); 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей

 4-5 лет (3 альбома); 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей

 5-6 лет (3 альбома); 

Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь для детей 

логопедической группе для детей 5-6 лет»; 

Т.А. Ткаченко «Формирование лексико-

 грамматических представлений», 

Т.А. Ткаченко «Слоговая структура слова»;  

О.И. Крупенчук «Ступеньки знаний» (5 плюс),  

О.И. Крупенчук «Ступеньки знаний» (6 плюс), 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь   

логопедам и родителям», 

 Т.А. Куликовская «Дидактический материал по

 лексическим темам», 

Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп», 

О.Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольника в 

играх», 

Р.Г. Бушлякова «Артикуляционная

 гимнастика с    биоэнергопластикой», 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Домашние 

тетради для закрепления произношения звуков

 6-7 лет (3 альбома); 

И.С. Рукавишников Т.Г. Раджувейт.   

Кронтик осваивает звуки.   

И.С. Рукавишников Т.Г. Раджувейт.   

Друзья Кронтика учатся читать.  
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программа «От рождения до школы  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Парциальная программа: 

И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»», 

Программа по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста: 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Коррекционно-развивающая программа для детей 5-8 лет. 
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Физическое 

 развитие 

 

Программа дошкольного образования по 

формированию культуры здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию детей подготовительной 

группы «Будь здоров, как Максим Орлов» Ю.В.Аристова. 

Программа 

педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога ДОО. 

Н.В. Макарычевой. Профилактика жадности, лжи, лени и 

хвастовства. Ю.А. Афонькиной.  

 

 

IV . Дополнительный рахдел. 
4.1 Возрастные особенности и иные категории детей, на которых 

ориентирована АООП ДО. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №8 комбинированного вида» (далее – Программа) 

обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2  до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Программа разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. В настоящее время в «Детский сад №8 комбинированного 

вида» 12 групп, из которых 7 групп общеразвивающей направленности:  и 5 

групп компенсирующей направленности. 

 

4.2. Используемые Программы: ФАОП и парциальные программы  

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных   программ и методик. 

Образоват ельная  

область 

Парциальные программы, методические пособия 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа «От рождения до школ  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8    

лет.Л. Л. Тимофеева 

Программа«Приобщение детей к истокам русской  

народной культуры».Князева О.Л., Маханева М.Д 

 

Познавательное 

развитие 

Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Программа для дошкольных образовательных 

организаций. «Омское Прииртышье».  

Авторы: Л.В.Борцова, Е.Н. Гаврилова, Т.А. Чернобай 

М.Н. и др., разработанной Омским Институтом развития 

образования Омской области 

Примерная парциальная образовательная программа 

дошкольного образования. Экономическое воспитание 
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дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности, для детей 5–7 лет. Банк России. 

Министерство образования и науки РФ 

 

 

 

Речевое развитие 

Программа логопедической работы по преодолению 

общего  недоразвития речи Т.Б. Филичевой. Г.В. 

Чиркиной 

«Подготовка к школе с общим недоразвитие речи в 

условиях специального детского сада» авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина; 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО. Н. В. Нищева; 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программа «От рождения до школы  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Парциальная программа: 

И.А. Лыкова «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»», 

Программа по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста: 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Коррекционно-развивающая программа для детей 5-8 лет. 

Физическое 

 развитие 

 

Программа дошкольного образования по 

формированию культуры здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию детей подготовительной 

группы «Будь здоров, как Максим Орлов» Ю.В.Аристова. 

Программа 

педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога ДОО. 

Н.В. Макарычевой. Профилактика жадности, лжи, лени и 

хвастовства. Ю.А. Афонькиной.  

 

Программа 

педагога- 

дефектолога 

Программа: Шевченко, С. Г.  Подготовка к школе детей  с ЗПР 

Диагностика: О. А. Романович 

 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия личности ребенка с семьей.        
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Цель: Сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим 

приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье;  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, 

неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

        Формы взаимодействия:  

-социально-педагогическая диагностика (анкетирование, беседы),  

-организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собраниявстречи;  

-стендовая информация, семейный календарь, буклеты, интернет-сайты и др.  

          Непрерывное образование воспитывающее взрослых  

Формы просвещения: родительские собрания, родительские и педагогические 

чтения, всеобуч.  

       Программа образования родителей строится на принципах:  

• целенаправленности – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

• адресности – учета образовательных потребностей родителей; • доступности – 

учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

материал;  

• индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении принятии решений, касающихся содержания образовательной 

программы и его корректировки.  

        Основные формы обучения родителей: семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 
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