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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №1 «Детский сад» г.Кингисепп 

(далее -ДОУ) разрабатывалась в соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный Закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 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); 

 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). 

 Устав МБДОУ №1 г.Кингисепп. 

 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и охватывает образовательные области в соответствии с 

ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Для обеспечения целостности педагогического процесса в МБДОУ №1 г.Кингисепп (далее 

ДО) Программа интегрируется с образовательной программой дошкольного образования. 

  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ОВЗ в ДО 

(разрабатывается на уровень образования). 

В МБДОУ №1 г.Кингисепп созданы вариативные условия для получения образования 

детьми, имеющими недостатки в физическом и психическом развитии.  

 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

 предметная деятельность; 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми 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.  

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована: 
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- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

ТНР и НОДА; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в 

которых осуществляется образовательная деятельность – выбрать); 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

ТНР и НОДА, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя: 

 реализацию парциальной программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой – 

программа экологического воспитания детей 3-7 лет; 

 реализацию парциальной программы «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаевой - 

программа физического развития детей 3-7 лет; 

 реализацию парциальной программы «Ладушки» - программа по музыкальному 

воспитанию И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

 реализацию парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой- 

программа по художественно-эстетическому развитию детей 2-7 лет. 

 

Срок реализации программы - 6 лет 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно - правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 результатов качества образовательной деятельности, 

 решения Педагогического совета об использовании иных вариативных 

образовательных программ дошкольного образования и парциальных программ 

дошкольного образования, 

 видовой структуры групп и др. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР и НОДА, 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 для обучающихся с ТНР и НОДА; 
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- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР и НОДА; 

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

в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР и НОДА в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР и НОДА как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР и НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР и НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию АОП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО 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 

ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.3.1.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: ДОО 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 
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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 с ФГОС ДО 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 образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.3.2.Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские отношения 

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

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

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

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и 

ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

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

явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

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 
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осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели учебных 

предметов в школе. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно 

связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с НОДА раннего и 

дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

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). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Особенности развития речи детей дошкольного возраста с ТНР. 

Программа разрабатывается с учетом значимых климатических, национально- культурных, 

организационных характеристик, индивидуальных и возрастных особенностей развития 

детей; ориентирована на современного ребенка. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Дошкольники с ТНР — 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. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

• Физкультурно-оздоровительный комплекс, разработанный в МБДОУ, способствует 

насыщению педагогического процесса двигательной активностью, снятию умственных 

нагрузок и профилактики утомляемости детей. 

• В течение года в дошкольном учреждении планируется проводить закаливающие 

процедуры, направленные на оздоровление дошкольников и воспитание потребности в 

ЗОЖ. В теплое время 

– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

• 1 раза в год в январе устанавливаются двухнедельные каникулы, в период которых 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально- художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

• Два раза в год проводятся тематические Недели здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением 

  

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

др. Итогом таких дней является проведение физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 
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С учетом национально-культурных особенностей региона. 

• Содержание дошкольного образования в МБДОУ №1 г.Кингисепп включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького гражданина нашего города. 

• Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. Основной целью работы по данному 

направлению является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 
Образовательные области Задачи 
Социально- коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям Кингисеппского района, 

стремление 
Познавательное развитие Приобщать детей к истории Кингисеппского 

района. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 
Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой Кингисеппского района 
Художественно- эстетическое развитие Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Кингисеппского района. 

Формировать практические    умения    по    

приобщению    детей    старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно- 
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Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, ловкость 

через традиционные игры и забавы 

Кингисеппского района. 

 

При разработке программы учтены те устойчивые традиции, которые сложились 

благодаря многолетней работе ДОУ и позволяют создавать самобытную эмоционально- 

насыщенную атмосферу в образовательном пространстве. К таким традициям относятся: 

 массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием 

детей всех возрастных групп, их родителей, педагогов; 

 использование живой музыки в образовательном процессе (важность 

использования живой музыки связано с особенностями детского восприятия: такая 

музыка рождается на глазах у ребенка, она лишена искусственного звучания, 

физиологически полезна; разучивание движений под живое музыкальное 

исполнение позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, их 

эмоциональное состояние); 

 знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; и другие. 

 

Программа ориентирована на современного ребенка.  
Современный ребенок –это житель XXI века, на которого оказывают влияние все признаки 

настоящего времени. Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных 

видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 

литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет он стремится комбинировать их, 

объединять между собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он 

органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. 

Он – носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей 

другого возраста и взрослых. Современному дошкольнику часто не хватает общения с 

мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется 

больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, 

где он реализует принципиальные для себя потребности. Жизнь ребенка XXI века очень 

сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем 

взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. 

Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с 

семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в 

марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. В то же 

время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. 

Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской 

деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть 

объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, 

таких как экспериментирование, создание микро- и макро-проектов, коллекционирование, 

импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления 

самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что- 

то самому. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. 
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Характеристика детей с тяжелым нарушением речи (ТНР), общим недоразвитие речи 

(ОНР) 

Особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не 

нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление 

психики. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное 

овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного 

запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

Системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

Программа рассчитана на воспитанников старшего и подготовительного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, со вторым или третьим уровнями речевого развития при 

ОНР, отягощенной неврологической симптоматикой. 

 

I уровень речевого развития (по Левиной Р.Е.) 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по 

времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для 

него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания — звуко- комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кока» — петушок, «кой» — открой, «ддба» — добрый, «дада» 

— дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить, 

в основном , одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям (« пака ди» — собака сидит, « атд» — молоток, « тя мака» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова 

в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение 

детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных 
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правильно произносимых двух-трех- сложных слов, включающих звуки раннего и 

среднего онтогенеза («дятъ» — дать, взять; « кика» — книга; « пака» — палка); 

«контурных» слов из двух-трех слогов (« атдта» — морковка, « тяпат» — кровать, 

« тяти»  —   мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов (« ко»  — корова, 

« Бея» — Белоснежка, « пи»  — пить, « па»  — спать); фрагментов слов-прилагательных и 

других частей речи («босё» - большой, «пака» - плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т.п. 

 

II уровень речевого развития (по Левиной Р.Е.) 

Определяется в литературе как «начатки общеупотребительной речи». Общение 

осуществляется не только с помощью жестов и несвязных слов, но и путем употребления 

достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом 

отношении речевых средств. Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

В речи ребенка имеется довольно большое количество слов (существительных, глаголов, 

личных местоимений), иногда появляются предлоги и союзы. Но используемые детьми 

слова характеризуются неточностью значения и звукового оформления. 

Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазий 

(замен слов). В процессе общения дети используют фразовую речь, нераспространенные 

или даже распространенные предложения. Однако связи между словами предложения еще 

грамматически не оформлены, что проявляется в большом количестве аграмматизмов. 

В самостоятельной речи иногда появляются простые предлоги и их лепетные варианты. В 

ряде случаев, пропуская во фразе предлог («Утя ези а тул» - Утка лежит под стулом). 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушения в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих («тупаны» - тюльпаны, «Сина» - Зина, «тява» - сова и т.д.); 

грубые нарушения в передаче разного слогового состава. Наиболее типично сокращение 

количества слогов («тевики» - снеговики). 

Звукослоговая структура слова в речи детей нарушенной. В речи детей воспроизводится 

контур двухсложных, трехсложных слов. Однако четырех- и пятисложные слова 

воспроизводятся искаженно, количество слогов сокращается (милиционер — «аней», 

велосипед — «сипед»). 

Фонематическое развитие детей значительно отстает от нормы. У детей отсутствуют даже 

простые формы фонематического анализа. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. 

 

III  уровень речевого развития (по Левиной Р.Е.) 

Характеризуется фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по значению, 

отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых слов, 

недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. 

Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет 

существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе речевого общения часто имеет 

место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии («Мама 

моет ребенка в корыте», кресло - «диван», смола — «зола», вязать— «плести», строгать— 

«чистить»). 

На данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют 

простые грамматические формы. При употреблении сложных предложений, выражающих 

временные, пространственные, причинно-следственные отношения, появляются 
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выраженные нарушения, например: «Кола посол в лес, помал маленькую белку, и тыла у 

Коли кетка» - Коля пошел в лес, поймал маленькую белку, и жила у Коли в клетке. 

В речи ребенка появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. 

Звуковая сторона речи детей, находящихся на этом уровне речевого развития, существенно 

улучшается. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых 

звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных 

звуков. Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются 

искажения звуковой структуры многосложных слов со стечением согласных (колбаса — 

«кобалса», сковорода— «соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова 

проявляются в основном при воспроизведении малознакомых слов. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков на слух. Дети с трудом выполняют 

задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбор картинок на заданный 

звук. Таким образом, у ребенка III уровня речевого развития операции звукослогового 

анализа и синтеза оказывается недостаточно сформированными, в последующем это 

может быть препятствием для овладения чтением и письмом. 

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в 

повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 

элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

 

IV уровень речевого развития (по Т.Б.Филичевой) 

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 

его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- 

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 

Возрастные особенности развития детей пятого года жизни 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномен Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких- либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей шестого года жизни 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст более активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают   развиваться    устойчивость,    распределение,    переключаемость    

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
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развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

  

Возрастные особенности развития детей седьмого года жизни 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. П. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. Д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

В подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 



19 
 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учится в школе. 

 

Кризис семи лет 

В жизни ребенка наступает переломный момент. Возникает необходимость достаточно 

резкой смены игровой деятельности на учебную. Открывается значение новой социальной 

позиции – позиции школьника. Кризис семи лет – это осознание своего «Я» как части 

общества. Если раньше ребенок свои переживания выражал непосредственно, сейчас у 

него появилась внутренняя жизнь. Она влияет на внешнюю жизнь, хоть и косвенно. 

Становление ее предпосылок обусловлено кризисом 6–7лет, который Л. С. Выготский 

связывал с утратой детской непосредственности и возникновением осмысленной 

ориентировки в собственных переживаниях (т. Е. обобщением переживаний). Е. Д. 

Божович связывает кризис 6–7 лет с появлением системного новообразования – 

внутренней позиции, выражающей новый уровень самосознания и рефлексии ребенка: он 

хочет выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, каковой в 

современных культурно-исторических условиях оказывается обучение в школе 

Скрываемые переживания обуславливают основные симптомы кризиса 7 лет у детей: 

Потеря непосредственности. Раньше ребенок выражал свои желания и 

недовольства прямо, по принципу «Хочу!» Сейчас он думает: а какое значение будет для 

меня иметь то, что я сделаю/скажу? Вот эта мысль выражает потерю непосредственности 

между желаниями и действиями ребенка. 

Ребенок может начать скрывать что-то, хитрить, лукавить, манерничать. Таким образом, 

манерничание – еще один признак кризиса семи лет. 

Последний основной симптом кризиса 7 лет – это симптом «горькой конфеты». Стремясь 

оберегать свой внутренний мир, ребенок будет стараться скрыть от вас, что ему плохо. 

Попытки выпытать, что случилось, могут привести к тому, что ребенок замкнется в себе и 

станет неуправляемым. 

Еще кризис семи лет можно определить по таким признакам, как низкая самооценка, 

кривляния, пререкания, заторможенность, упрямство, вспышки гнева или агрессии (а 

может, напротив – чрезмерная застенчивость), повышенная утомляемость, 
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раздражительность, замкнутость, проблемы с успеваемостью. К 6–7 годам выделяются две 

группы детей: 

 дети, которые по внутренним предпосылкам уже готовы стать школьниками и 

осваивать учебную деятельность; 

 дети, которые, не имея этих предпосылок, продолжают оставаться на уровне 

игровой деятельности.  

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе рассматривается как с 

субъективной, так и с объективной стороны. 

Объективно ребенок психологически готов к школьному обучению, если к этому времени 

он обладает необходимым для начала обучения уровнем психического развития: 

любознательностью, яркостью воображения. Внимание ребенка уже относительно 

длительно и устойчиво, он уже имеет некоторый опыт управления вниманием, 

самостоятельной его организацией. 

Память дошкольника достаточно развита. Он уже сам способен ставить перед собой 

задачу запомнить что-либо. Легко и прочно запоминает он то, что его особенно поражает и 

непосредственно связано с его интересами. Относительно хорошо развита наглядно- 

образная память. 

Ребенок этого возраста способен к элементарным умственным операциям: сравнению, 

обобщению, умозаключению. У ребенка появляется потребность выстраивать 

свое поведение таким образом, чтобы добиваться поставленных целей, а не действовать 

под властью сиюминутных желаний. 

Сформированы и элементарные личностные проявления: настойчивость, оценивание 

поступков с точки зрения их общественной значимости. 

Детям свойственны первые проявления чувства долга и ответственности. Это важное 

условие готовности к школьному обучению. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

НОДА 

Образовательный процесс осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

Форма получения образования - очная. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования; 

 реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми. 

 

Количество и соотношение возрастных групп детей в Учреждении определяется 

Учредителем, исходя из их предельной наполняемости и норматива площади на одного 

ребенка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

В МБДОУ №1 г.Кингисепп функционирует 8 групп. Предельная наполняемость – 155 

человек: 

Ранний возраст – 38 человек 

Дошкольный возраст – 105 человек 

Группа компенсирующей направленности – 12 человек 

В МБДОУ №1 г.Кингисепп есть ребенок-инвалид с НОДА, посещающий группу 

общеразвивающей направленности. 

Режим работы Учреждения: 

Понедельник - пятница с 07:30 до 18:00 (6 групп - 10,5 часов) 

Понедельник - пятница с 07:00 до 19:00 (1 группа - 12 часов) 
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Функционирует группа круглосуточного пребывания детей (3-7 лет) с 07:00 в понедельник 

до 21:00 в пятницу. 

Выходной: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 

целом, сходные возрастные характеристики. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, видом 

Учреждения в соответствии с Уставом. 

В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

дошкольных группах. 

 

Возрастные особенности развития с 1 до 2 лет (первая группа раннего возраста) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно- деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. 

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«много-звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 

доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом 

и одетая, кукла- мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора 
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лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к

 взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» 

— то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,

 «сердится», «испугался»,  «жалеет».  В  речи  появляются оценочные  суждения:  

«плохой»,  «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения 

у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 

Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 
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гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не 

зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 

подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» 

деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей 

парами на музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности развития с 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложны сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней –действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности развития с 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами- заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 
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в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей  среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное  развитие получает изобразительная  

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
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деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномен Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких- либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

  

Возрастные особенности развития с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст более активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
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овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности развития с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

В подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
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правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учится в школе. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

 Образовательный процесс в МБДОУ №1 г.Кингисепп строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются следующие: 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, большое 

количество источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и 

игрушек), в связи с чем информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. 

Задача педагогов и родителей: нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью. Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными культурами 

образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. Задача педагогов и 

родителей: сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок учится 

существовать. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как следствие, 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям. Взрослый – не единственный источник информации. Опережение ребенка в 

освоении технических новинок. Ребенок дошкольник может быть источником новой 

информации. Задача педагогов и родителей: освоение современных ИКТ- технологий 

(идти «в ногу со временем»); поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного 

детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою собственную 

познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология познания мира в 

условиях постоянного обновления знаний, переизбытка информации. 19 Задача педагогов 

и родителей: создать условия для овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира (не передавать готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно 

добывать, открывать, применять в реальном мире); вооружить способами познания 

окружающего мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) 

и второстепенная. 
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5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 

так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. Задача педагогов и 

родителей: формирование здоровьесберегающей компетентности ребенка как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья; формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с НОДА в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых и детей с НОДА, предполагающее 

создание таких 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с НОДА, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с НОДА. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с НОДА. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с НОДА, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Педагог является образцом профессиональной корректности: всегда выходит навстречу 

родителям и приветствует детей и родителей первым, педагог описывает события и 

ситуации, не давая им оценок, педагог не обвиняет родителей за поведением детей в 

детском саду. Тон общения всех сотрудников учреждения ровный, дружелюбный, 

исключающий повышения голоса. Реализация программы осуществляется в тесной 

взаимосвязи всех специалистов учреждения. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения АОП ДО (целевые ориентиры) 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО 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 ТНР и 

НОДА к концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР и НОДА. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.6.1. 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. 

 

1.6.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
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22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.6.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для 

обучающихся с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие  личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 
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16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.6.2.1. Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с НОДА 

(целевые ориентиры) 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями 

течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп 

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

этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства обучающихся 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть 

обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими 

заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может 

отмечаться задержка речевого и психического развития. У обучающихся с сочетанием 
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двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые 

ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом 

сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.6.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего возраста с НОДА 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия); 

2) стремится к общению с педагогическим работником, активно подражает им в 

движениях и действиях; 

3) понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4) проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражает им; 

5) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

6) владеет простейшими навыками самообслуживания; 

7) стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех слов, 

двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами; 

8) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, вступает в 

контакт с детьми и педагогическим работником; 

9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных функций; 

10) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

11) двигается с учетом имеющихся ограничений. 

 

1.6.2.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего возраста с НОДА 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

фразы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

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

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
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13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

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

части суток (день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения маниггулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические движения 

и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

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

перешагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

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

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического 

работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

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

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

1.6.2.4. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего возраста с НОДА 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 
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10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15-20 минут); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы; 

23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

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

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 
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1.6.2.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для 

обучающихся с НОДА 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 
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23) самостоятельно получает ' новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

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

схемы, наглядные опоры; 

26) отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из 

личного опыта"; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников; 

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

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и 

познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным 

развитием. У обучающихся с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп 

познавательного и речевого развития. 

 

1.7. Оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО 

1.7.1. Оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

В соответствии со Стандартом целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

 динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты обследования специалистами. 
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Результаты мониторинга (первичного и динамического) обсуждаются на психолого- 

медико-педагогических консилиумах (далее – ПМПк) и намечаются направления 

коррекционно-развивающей работы на учебный год. При необходимости по результатам 

динамического мониторинга возможны внесения изменений в коррекционно-

развивающую работу. 

Оценка достижения планируемых результатов проводится дважды в год педагогами 

группы. 

 

Система мониторинга динамики индивидуального развития детей 
Раздел программы Название диагностических 

методик 

Ответственные 

Игровая деятельность Диагностика индивидуально-

психологических особенностей 

(Ю.А. Афонькина) 

Воспитатель 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Диагностика индивидуально-

психологических особенностей 

(Ю.А. Афонькина) 

Воспитатель; учитель-логопед 

Познавательное развитие Нейропсихологическая 

диагностика речи детей (Т.В. 

Ахутина, Т.А. Фотекова) 

Диагностика индивидуально-

психологических 

особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Воспитатель; учитель-логопед 

Речевое развитие Нейропсихологическая 

диагностика речи детей (Т.В. 

Ахутина, Т.А. Фотекова) 

Диагностика индивидуально-

психологических особенностей 

(Ю.А. Афонькина) 

Учитель- логопед; 

воспитатель 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Новоскольцева, Каплунова 

«Ладушки» Диагностика 

ндивидуально-психологических 

особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Музыкальный руководитель; 

воспитатель 

Физическое                   

развитие 

Токаева Т.Э. «Контроль 

физического состояния детей 

дошкольного возраста» 

Диагностика индивидуально-

психологических 

особенностей (Ю.А. Афонькина) 

Инструктор по физической 

культуре; 

воспитатель 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества 

образовательной деятельности: 

 внутреннее самообследование; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ТНР; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

 

1.7.2. Оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО для 

обучающихся с НОДА 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, беседы, анализе 

продуктов детской деятельности, что позволяет еще оценить и эффективность 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической диагностики развития детей с НОДА, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3. Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

Представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка с НОДА, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений адаптированной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

 

1.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Реализация парциальной программы «Цветные ладошки» под редакцией И.А. 

Лыковой.  
Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно- эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции-

творца». 

 

Данная программа основана на следующих принципах: 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства МБДОУ №1 г.Кингисепп: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания; 

 программы с учётом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности 

в данный момент времени; 
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 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей –возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик 

на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к 

оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

 

Планируемые результаты: 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Изображает 

предметы путем 

создания отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

разных материалов. 

 
 Передаёт несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

предметов. 

 
 Выделяет 

выразительные 

средства дымковской и 

 Создаёт изображения 

предметов (с натуры, 

по представлению); 

сюжетные 

изображения. 

 
 Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения 

,изобразительные 

материалы. 

 
 Использует различные 

цвета и оттенки для 

создания 

выразительных 

образов. 

 Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

различает виды 

изобразительного 

искусства. 

 
 Называет основные 

выразительные 

средства                                                                                  произведений 

искусства 
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филимоновской 

игрушки. 

 
 Украшает силуэты 

игрушек элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи 

 
 Выполняет узоры по 

мотивам народного 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

 

 Реализация программы физического развития детей 4-7 лет «Будь здоров, 

дошкольник», созданная Т.Э. Токаевой. Физическое развитие ребенка осуществляется 

посредством физкультурно-оздоровительной деятельности и формирования системы 

отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как 

общечеловеческим ценностям. Определены уровни физического развития и освоения 

культуры здоровья на каждом возрастном этапе. 

Цель программы: приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к 

физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи: 

• Содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своём здоровье и 

физической культуре; 

• Обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• Формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать 

систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровья как главной ценности 

жизни; 

• Содействовать развитию субъективного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей 4-7 лет. 

 

• Планируемые результаты освоения программы: 

1. Снижение уровня заболеваемости. 

2. Сформированные представления ребенка о себе, своём здоровье и физической 

культуре. 

3. Освоены культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, культура приема 

пищи. 

4. Сформированы двигательные умения, навыки и способности. 

5. Освоена культура отдыха и социальная безопасность. 

6. Ребенок проявляет интерес и активность к физическим упражнениям. 

 

• Содержание программы разбито по разделам: 

1. Представления о себе, своем здоровье и физической культуре. В данном разделе 

представлены темы для изучения: Я человек; Я открываю мир движений; Я осваиваю 

гигиену и этикет; Я учусь правильно организовывать свою жизнь; Я учусь охранять свою 

жизнь и здоровье. 

2. Навыки здоровья и физической культуры, раздел включает следующие темы: 

культурно-гигиенические навыки, 

двигательные умения, навыки и способности,  

культура отдыха и социальной безопасности. 

3. Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. В данном разделе акцент 

сделан на овладение детьми способами ЗОЖ, формирование социальной позиции в 

физкультурно-оздоровительной деятельности, проявление интереса к физкультурным 

занятиям. 
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В системе физкультурно-оздоровительной работы учитываются уровень физического 

развития детей, состояние их здоровья и используются разнообразные формы: 

• физкультурные занятия: групповые, подгруппами, индивидуальные; 

• утренняя гимнастика; 

• зарядка; 

• закаливающие процедуры; 

• физкультминутки; 

• подвижные игры; 

• прогулки; 

• самостоятельная двигательная деятельность; 

• дыхательная гимнастика; 

• гимнастика после сна; 

• физкультурные досуги, праздники. 

 

Методы и приемы: показ, разучивание, имитация упражнений, использование средств 

наглядности, исправление ошибок, игровые упражнения, индивидуальная страховка и 

помощь, оценка (самооценка) двигательных действий. 

Для решения задач в образовательном процессе используются образовательные 

технологии: 

• личностно-ориентированная технология; 

• здоровьесберегающие; 

• игровые технологии; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• технологию проектной деятельности. 

 

Для активизирования и обогащения воспитательных умений родителей были определены 

основные направления: 

• проведение бесед и консультаций по вопросам здоровьесбережения; 

• привлечение родителей к участию в совместной деятельности (игровые встречи, 

открытые занятия, развлечения, праздники); 

• осуществление тесного сотрудничества родителей и педагогов в проектной 

деятельности. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

реализацию программы 

физического развития. В ДОУ имеются необходимые условия для повышения 

двигательной активности детей в течение дня, а также для их расслабления и отдыха. 

Спортивные залы оборудованы в соответствии с требованиями к предметно-развивающей 

среде, где представлено разнообразное физкультурное оборудование, пособия. На участках 

ДОУ имеются спортивная площадка, оснащенные игровым оборудованием: турники, 

кольца, баскетбольные щиты, дартс для метания и другое. В группах оформлены центры 

физического развития «Здоровячек», основное содержание которых: 

физкультурное оборудование (ортопедические дорожки, гантели, массажные ежики, су- 

джоки, мячи, скакалки, обручи и многое другое), пособия для проведение дыхательной 

гимнастики, тренажеры для проведения зрительной гимнастики, картотеки упражнений 

для проведения гимнастики для глаз, утренней гимнастики, атрибуты, маски для 

подвижных игр. 

 

 Реализация программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», созданная И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой. 

Цель программы: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 
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музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы «Ладушки»: 

➢ Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

➢ Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

➢ Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

➢ Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

➢ Развивать коммуникативные способности; 

➢ Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 

Основные методические принципы: создание непринужденной обстановки, целостность 

подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с 

природным, народным, светским и частично историческим календарем. Программа 

«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, к развитию личности. 

 

Планируемые результаты: 
Возраст Показатели 
С 4-х лет Ребёнок выражает эстетические чувства, проявляет эмоции при 

прослушивании произведений музыкального фольклора; создаёт свои 

художественные образы в музыкальной деятельности. Сформированы 

навыки культуры слушания музыки: не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца. Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые 

произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном; 

замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Выразительно поёт, умеет петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы), умеет 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Сформирован навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, может самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки. 

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах, двигается в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Проявляет интерес к инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. Умеет подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

С 5-ти лет У ребёнка сформирован интерес к музыке, эстетическое восприятие 

музыкальных произведений, сформировано умение выделять их 

выразительные средства. Различает жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня), различает звуки по высоте в пределах квинты, 

звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Сформированы певческие 

навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 
«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
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своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Развито чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, исполняет танцевальные 

движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Развиты навыки 
инсценирования песен; изображает сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. Д.) в разных 

игровых ситуациях. Придумывает движения к пляскам, танцам, 

составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве, придумывает движения, отражающие содержание песни. 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

С 6-ти лет У ребёнка сформирован интерес к классической и народной музыке. 

Развиты навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции, развита музыкальная память. Знаком с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Развиты практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт дыхание и 

удерживает его до конца фразы. 

Самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизирует 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. Развиты 

танцевальные движения, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Развито 

танцевально-игровое творчество; сформированы навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. Умеет 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

П.), придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Знаком с 

музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; играет на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

 Реализация программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 4-7 лет в условиях детского 

сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на 

формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. 

Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области детской 

психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. 

Поддьякова,П.Г. Саморуковой и др). 

 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 
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Принципы реализации программы: 

• постепенное наращивание объема материала; 

• первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой 

зоны детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к  многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 

• широкое использование разных видов практической деятельности; 

• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 

 

В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, 

человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также 

раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации программы 

«Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по 

созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен 

широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания необходимых 

наглядных пособий. 

 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического 

воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 

природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой 

ребенком в разных видах деятельности. 

 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Пояснительная записка 
В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР и НОДА в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 
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вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) 

на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в т.ч.  развивающей   предметно пространственной, представленные в комплексных 

и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально- психологических особенностей  

обучающихся с ТНР и НОДА,  специфики  их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР и 

НОДА. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ТНР и НОДА. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития обучающихся с ТНР и НОДА, значительные индивидуальные различия 

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

обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.2. Общие положения для обучающихся с ТНР 

Организация образовательного процесса коррекционно-развивающей работы в МБДОУ 

№1 г.Кингисепп основана на комплексно-тематическом принципе. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе организованной 

образовательной деятельности, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда. 

Программа учитывает приобретение дошкольниками с ТНР социального и 

познавательного опыта: 

 в совместной деятельности с педагогами (учителями-логопедами, воспитателями и 

другими специалистами) в процессе коррекционно-развивающей работы; 

 в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игровой деятельности 

направлен на решение коррекционно-развивающих задач. Специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей 

именно игровой метод как ведущий. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ТНР. 

 

Формы проведения непрерывной образовательной деятельности (НОД) в ДОУ 

№ 

п/п 

Виды НОД Содержание заданий 

 

1 

 

Комплексная 

На одном НОД используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие. 

 

2 

 

Тематическая 

НОД посвящена конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть  

комплексным. 

 

3 

 

Экскурсия 

Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района. 

4 Коллективное 

задание 

Коллективное сочинение сказки по кругу, коллективная 

аппликация, рисунок и другое. 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов. 
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6 

 

 

 

Интегрированная 

НОД, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов 

детской деятельности, где тематическое содержание 

выступает в роли главного. 

7 НОД – творчество Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника». 

 

8 

 

НОД – посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности. 

 

9 

 

НОД – сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой 

им сказкой. 

10 НОД – путешествие Организованное путешествие по родному городу 

Кингисеппу, 

музею. Экскурсоводами могут быть сами дети. 

11 НОД – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью,   песком, 

снегом. 

 

12 

 

НОД – конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими. 

13 НОД – рисунки- 

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим       

собственным рисункам. 

14 НОД – беседа 
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 
другие темы. 

 

15 

Комбинированна

я НОД, детско-

родительский 

проект 

В процессе проведения НОД или проекта сочетается 

несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из 

разных педагогических методик. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, соревнования, игровые 

ситуации, досуг, спортивные игры и упражнения, 

спортивные праздники, развлечения, виды гимнастик, 

недели здоровья. 

 

Игровая 

Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, создание 

игровой ситуации, режимные моменты с использованием 

литературного произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные 

игры, режиссерские игры. 
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Изобразительная 
Творческая мастерская, реализация проектов, выставки, 

мини- музеи. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная 

художественно-речевая деятельность, викторины, КВН, 

вопросы и ответы, презентации книжек, выставки в 

книжном уголке, литературные праздники, досуг. 

 

 
Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, исследование, реализация проекта, игры 

сюжетные с правилами, интеллектуальные игры 

(головоломки викторины, задания, шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады, конструирование, увлечение). 

 
Коммуникативная 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные с 
правилами, театрализованные), игровые ситуации и 
постановки. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Дежурство,  поручение, задание на самообслуживание, 

совместные действия, экскурсии, коллективный труд. 

Конструирование из 

разного материала 

Конструирование по условиям, по образцу, по 
чертежам и схемам, по замыслу. 

Музыкальная 
Праздники, развлечения, концерты, музыкальные 
гостиные, тематические вечера, посиделки. 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство образовательного процесса. 
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ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Возраст/группа 5-й год жизни. Средняя группа 

Задачи воспитателя по 

развитию игровой 

деятельности 

- Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

- Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 
- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 
- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Виды игр 

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений 

взрослых, к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий. Поддержка эмоционального вовлечения 

в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 

умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события, распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

использование и играх предметов-заместителей. По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых 

действий. Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета, 

невозможности достичь цель. 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии 

– в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости 

от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией. 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане. 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов- 

заместителей и создании игровой обстановки. Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек. К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование 

разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания. 
Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в 
игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к 
общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 
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Режиссерские игры Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий. 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю. Проявление самостоятельности в 

осуществлении режиссерской игры. По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога 

между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий. Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов- заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета. По побуждению воспитателя 

высказывание предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при 

помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации 

итеатрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие  умения мимикой, жестами, движениями передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей. Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа. Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка – вот такая; огромный снежный ком, 

дом, гора – вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ. В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок. Самостоятельное использование предметов для ряженья: 

элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 

персонажей. Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 
сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра- 

экспериментирование с 

различными 

предметами и 

материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. 

Игры с водой и мыльной пеной. 

Игры с зеркалом. 

Игры со светом. 

Игры со стеклами. 
Игры со звуками. 

Дидактические игры. 

Игры с готовым 

содержанием и 

правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам, группировку 
предметов на основе общих признаков; составление целого изображение из 6-8 частей; выстраивание «ряда» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака; составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов. 
Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения. 
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 Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в 

знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой 

схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат. Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником. 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. 

- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. 

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых персонажей. 

- Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 

персонажей. 

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев и пр. 

- В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
- Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Возраст/группа 6-й год жизни. Старшая группа 

Задачи развития 

игровой деятельности 

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Виды игр 
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Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной 

действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики и игр «с продолжением» сюжета в 

течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместноес 

воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 

обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и 

сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 

действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. 

Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов, установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование изобразительной или 

продуктивной деятельности детского коллекционирования для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и 

игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыты, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 

(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования 

новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при 

помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно 

передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по 

игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки 

для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля. С 

помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 
полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 
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 В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета, 
согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации 

итеатрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены», создают игровую 

обстановку, согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния.Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом. 

Игра- 

экспериментирование с 

различными предметами 

и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. 

Игры с бумагой. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Игрыс готовым 

содержаниеми 

правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на 

группировку объектов на основе существенных признаков. Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам. 

Составление целого из частей (10-12 част). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам. Игры на осуществление контрольно-проверочных действий. Речевые игры. Народные игры. Игры с 

запрещающими действиями и правилами. Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться 

правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику 

хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых 
действий. 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

- У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание игровой обстановки; 
- Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения – положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами; 

- В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному: 

- Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; 
- В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Возраст/группа 7-й год жизни. Подготовительная группа 
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Задачи развития 

игровой деятельности 

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру; 

- Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Виды игр 

Сюжетно-ролевые игры Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным 

опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в 

играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем 

может быть использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие 

в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема 

словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия. 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых 

атрибутов для игры, участие в создании коллекций предметов для разных игр. 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов, установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени 

игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, 

мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с 

действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки 
по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 
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 происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к 

согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу 

развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов- 

заместителей, оформление игрового поля, использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности. 

Игра-фантазирование Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, 

сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга. 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих 

рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 

природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами 

(рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра- 

экспериментирование с 
разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую 
самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы 
по окончании игры. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Игрыс готовым 

содержаниеми 

правилами 

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более. Игры на группировку предметов и 

объектов на основе существенных признаков, на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 

присущим им свойствам (цвет, форма, размер). Игры на установление последовательности по степени возрастания или 

убывания признака. Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам. Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам. Игры на плоскостное моделирование: головоломки. Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий. Народные игры. Речевые игры. Игры с запрещающими действиями 

и правилами. Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного 

результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление стремлениярассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. 

Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 
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 нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 
Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет 

включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии 

со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание название игр. 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам. 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

- Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности. 

- Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

- Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх: 

Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового замысла. Дети-«исполнители, артисты» 

проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — мимику, 

жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим 

детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 
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2.3. Описание образовательной деятельности с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие обучающихся с ТНР  

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Основные цели и задачи: 

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: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

 

2.3.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: 

– формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Обучение игре детей младшего дошкольного возраста с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к 

окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические работники 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 
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средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с другими детьми: 

парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся различать предметы 

по цвету (противопоставление по принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре 

формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

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

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 

трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.3.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное 

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении 

их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 
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Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.3.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники создают 

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 



65 
 

 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям 

(законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская         

деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

игровые ситуации, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые 

игры, народные 

игры. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, 

самостоятельная 

деятельность. 

Игры- 

экспериментирование, 

сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта), подвижные игры, 

дидактически 

игры. 
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Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Беседы-занятия, 

чтение 

художественной 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач. 

Индивидуальна

я работа во 

время утреннего 

приема, 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание), 

дежурство, 

тематические 

досуги, Создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 
исследовательска

я деятельность 

Игровая 
деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами),дидактические 

игры, сюжетно-ролевые 

 игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность 

Формирование 

гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств 

Познавательные 
досуги, тематические 

досуги, чтение 

рассказ, экскурсия 

Познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы

. 

Дидактические

 

и настольно-печатные 

игры, сюжетно- 

ролевые игры, минутка 

безопасности 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Чтение 

художественной 

литературы, 

игровые ситуации, 

досуг. 

Дидактические, 
развивающие, 

сюжетно- ролевые игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 

иллюстраций, сюжетно-

ролевые 
игры. 

 

2.3.2. Познавательное развитие обучающихся с ТНР 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

2.3.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" по следующим разделам: 

– конструктивные игры и конструирование; 

– представления о себе и об окружающем природном мире; 

– элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодействию 

со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем 

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

 

2.3.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

– конструирование; 

– развитие представлений о себе и окружающем мире; 
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– элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

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

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

 

2.3.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

– конструирование; 

– развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

– формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Содержание 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность, 

проблемно-поисковые 

ситуации, 

упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение,  досуг. 

Игровые упражнения, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Познавательно- 

исследовательск ая 

деятельность 

Интегрированные 

занятия, опыты, 

обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде, 

игровые упражнения, 

игры (дидактические, 

подвижные), 

проблемно-поисковые 

ситуации, 

тематическая прогулка. 

Игровые упражнения, 

наблюдение на 

прогулке, 

Игры 

эспериментирования, 

развивающие игры, 

проблемные ситуации. 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

игры- 

экспериментирования, 

игры с использованием 

дидактических 

материалов, 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Конструктивные 

диалоги, 

Сюжетно-ролевая игра, 

игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

фильмов, презентаций, 

целевые прогулки, 

моделирование, 

дидактические игры, 

создание коллекций, 

проектная деятельность, 

проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра, игровые 

обучающие ситуации, 

Труд в уголке 

природы, цветнике, 

наблюдение, 

подкормка птиц, 

выращивание 

растений, 

Дидактические игры, 

беседа, проектная 

деятельность, 

проблемные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами, 

наблюдение, 

конструирование, 

развивающие игры, 

моделирование, труд в 

уголке природы . 
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2.3.3. Речевое развитие обучающихся с ТНР 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

– овладения речью как средством общения и культуры; 

– обогащения активного словаря; 

– развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

– развития речевого творчества; 

– развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

– знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

– развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

– профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

2.3.3.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно 

полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена 

на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих 

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

работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает 

с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому 

педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обучающихся 

осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием педагогическим работником показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 
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самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и обучающихся 

во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений 

в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать 

со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

2.3.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. Педагогические 

работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся 

в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

 

2.3.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего  дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 
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Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", 

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические 

работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Образовательная  

 деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная детская 

деятельность 

II уровень речевого развития 

Артикуляционная гимнастика Речевое стимулирование: Содержательное игровое 

Речевое стимулирование: повторение, объяснение, взаимодействие детей 

повторение, объяснение, обсуждение, (совместные игры с 

обсуждение, побуждение, побуждение, уточнение, использованием предметов и 

напоминание, уточнение. Напоминание, игрушек), 

Беседа с опорой на беседа с опорой на совместная предметная и 

зрительное восприятие и зрительное восприятие и продуктивная деятельность 

без опоры на него. Без опоры на него, детей, 

Эмоционально-практическое хороводные игры, игра-драматизация с 

взаимодействие (игры с пальчиковые игры, использованием разных 

предметами и сюжетными тематические досуги. Видов театров (театр на 

игрушками),  банках, ложках и т.п.), 

обучающие игры с  игры в парах и совместные 

использованием предметов и  игры. 

Игрушек,   

коммуникативные игры с   

включением малых   
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Конструктивные диалоги, Речевое стимулирование: Содержательное игровое 

артикуляционная гимнастика, повторение, объяснение, взаимодействие детей 

коммуникативные игры с обсуждение, (совместные игры с 

включением малых побуждение, уточнение использованием предметов и 

фольклорных форм (частушки, напоминание, игрушек), 

загадки, потешки, прибаутки), беседа с опорой на совместная предметная и 

сюжетно-ролевая игра, зрительное восприятие и продуктивная деятельность 

игра-драматизация, без опоры на него, детей, 

работа в книжном уголке, хороводные игры, игра-драматизация с 

чтение художественной пальчиковые игры, использованием разных 

литературы и рассматривание тематические досуги видов театров (бибабо, театр 

иллюстраций, фактическая беседа, на банках, ложках и т.п.), 

сценарии активизирующего эвристическая беседа, игры в парах и совместные 

общения, коммуникативные Самостоятельная 

речевое стимулирование: тренинги, художественно-речевая 

повторение, объяснение, тематические досуги, деятельность детей, 

обсуждение, побуждение, гимнастики сюжетно-ролевая игра, 

напоминание, уточнение, (артикуляционная, игра-импровизация по 

беседа с опорой на зрительное мимическая, мотивам сказок, 

восприятие и без опоры на него, логоритмическая) театрализованные игры, 

хороводные игры, Словотворчество, игры с правилами, 

пальчиковые игры. Игры со словом игры парами (настольно- 

Имитативные упражнения,  печатные). 

Сценарии активизирующего  игры. 

Общения,экскурсии, проектная   

деятельность,   

дидактические игры.   

Конструктивные диалоги, Речевое стимулирование: Содержательное игровое 

артикуляционная гимнастика, повторение, объяснение, взаимодействие детей 

коммуникативные игры с обсуждение, (совместные игры с 

включением малых побуждение, уточнение использованием предметов и 

фольклорных форм (частушки, напоминание, игрушек), 

загадки, потешки, прибаутки), беседа с опорой на совместная предметная и 

сюжетно-ролевая игра, зрительное восприятие и продуктивная деятельность 

игра-драматизация, без опоры на него, детей, 

работа в книжном уголке, хороводные игры, игра-драматизация с 

фольклорных форм (потешки,   

прибаутки, считалки,   

пестушки),   

сюжетно-ролевая игра,   

игра-драматизация,   

работа в книжном уголке,   

чтение художественной   

литературы и рассматривание   

иллюстраций.   

III уровень речевого развития 
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чтение художественной пальчиковые игры, использованием разных 

литературы и рассматривание тематические досуги видов театров (бибабо, театр 

иллюстраций, фактическая беседа, на банках, ложках и т.п.), 

сценарии активизирующего эвристическая беседа, игры в парах и совместные 

общения, коммуникативные Самостоятельная 

речевое стимулирование: тренинги, художественно-речевая 

повторение, объяснение, тематические досуги, деятельность детей, 

обсуждение, побуждение, гимнастики сюжетно-ролевая игра, 

напоминание, уточнение, (артикуляционная, игра-импровизация по 

беседа с опорой на зрительное мимическая, мотивам сказок, 

восприятие и без опоры на него, логоритмическая) театрализованные игры, 

хороводные игры, Словотворчество, игры с правилами, 

пальчиковые игры. Игры со словом игры парами (настольно- 

Имитативные упражнения,  печатные). 

Сценарии активизирующего  игры. 

Общения,экскурсии, проектная   

деятельность,   

дидактические игры.   

IV уровень речевого развития 

Поддержание социального Речевые дидактические Игра-драматизация, 

контакта, игры, работа в книжном самостоятельная 

дидактические игры, уголке, чтение художественно-речевая 

игры-драматизации, художественной деятельность, работа в 

речевые задания и упражнения, литературы, беседы, книжном уголке, 

Пересказы, досуги, заучивание продуктивная деятельность, 

Коммуникативные тренинги. Чистоговорок, сюжетно-ролевая игра 

Тематические досуги. Скороговорок,  

Гимнастики четверостиший,  

разучивание скороговорок, Проблемные ситуации и  

четверостиший, вопросы  

Чтение сказок, Проектная деятельность  

Рассматривание, иллюстраций Дидактические игры  

проектная деятельность Игровые упражнения  

 Комментированная  

 продуктивная  

 Деятельность. 

 Использование схем 

(опорных), моделей, 

мнемотехники, 

артикуляционная гимнастика, 

логоритмическая гимнастика, 

беседы, рассматривание 

картин, серии сюжетных 

картинок 
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2.3.4. Художественно-эстетическое развитие обучающихся с ТНР 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ТНР – формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные цели и задачи: 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми 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. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

 

2.3.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие", 

позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

– изобразительное творчество; 

– музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и 

без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. 
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Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические работники 

знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

2.3.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

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

развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено 

разделами  

– "Изобразительное творчество"  

– "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области "Художественно-

эстетическое развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие 

их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

 

2.3.4.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 
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Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Рассматривание предметов 

искусства, беседы, 

экспериментирование с 

бросовым материалом, 

рисование, аппликация. 

Лепка, художественный 

труд, интегрированные 

занятия, 

дидактические игры, досуги, 

развлечения, конкурсы, 

выставки 

детских работ. 

Интегрированная 

детская деятельность, 

игры, игровые 

упражнения, 

проблемные ситуации, 

индивидуальная работа с 

детьми, проектная 

деятельность, 

создание коллекций, 

выставка репродукций 

произведений 

живописи, 

Самостоятельное 

художественное 

творчество, игры, 

проблемные ситуации. 
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развивающие игры. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

Игровые образовательные 

ситуации, детские игровые 

проекты, 

экспериментирование с 

изобразительными 

материалами, чтение 

познавательной литературы, 

рассматривание красочных 

энциклопедий, 

альбомов об искусстве с 

целью формирования 

эстетических интересов, 

игры и упражнения, 

направленные на развитие 

эстетических и творческих 

способностей детей. 

 
Праздники, развлечения, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок, беседы 

с детьми о музыке, 

просмотр презентаций, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности, 

рассматривание портретов 

композиторов, исполнение 

на детских музыкальных 

инструментах. 

Организация 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности, 

дидактические и 

развивающие игры, 

чтение познавательной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассматривание картин, 

рассматривание книг, 

изобразительная 

деятельность на 

прогулке и в группе, 

наблюдение, досуги, 

развлечения 

 

 
Использование    

музыки: 

на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

на музыкальных 

занятиях; 

во время умывания; 

во время прогулки (в 

теплое время); в 

сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном; при 

пробуждении; на 

праздниках и 

развлечениях; 

инсценирование песен; 

формирование 

танцевального 

творчества; 

импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц. 

Сюжетно – ролевая 

игра, детский дизайн, 

изобразительная 

деятельность, 

развивающие игры, 

наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в  группе: 

подбор  музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности, игры в 

«праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор», 

придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений, 

инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, составление 

композиций танца, 

музыкально- 

дидактические игры, 

игры-драматизации, 

детский ансамбль, 

оркестр. 
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2.3.5. Физическое развитие для обучающихся с ТНР 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты 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 полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

– 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. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагоги поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют 

детям возможность заниматься разными видами двигательной активности. 
 

2.3.5.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 
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зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 

– физическая культура; 

– представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие" 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогом по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

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

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

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх 

и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" должна стать 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся. 

 

2.3.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

– физическая культура; 

– представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор 

по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители 

(законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна стать 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся с нарушением речи. 

 

2.3.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает формирование у 

обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 
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заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

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

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагоги привлекают обучающихся к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с ТНР о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагоги продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 

а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагога на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 
 

Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
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Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе  

жизни 

Физическая 

культура 

Занятия по 

физическому воспитанию: 

сюжетно- игровые, 

тематические классические 

тренирующие 

Подражательный комплекс, 

комплекс с 

предметами 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Четкий показ упражнений в 

сочетании с объяснением, 

частичный показ движений, 

показ упражнений 

ребенком, указания, 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя, 

игровые упражнения, 

утренняя гимнастика: 

– классическая; 

– сюжетно-

игровая; 

– тематическая; 

– полоса 

препятствий. 

Подражательные 

движения. Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, занятия по 

физическому 

воспитанию на улице, 

подражательные 

движения. Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

коррекционная; 

оздоровительная; 

сюжетно- игровая; 

полоса препятствий. 

Физкультурные 

упражнения, 

коррекционные 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, 

подражательные 

движения, 

физкультурный досуг и 

праздники, 

день здоровья, неделя 

здоровья. 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

свои интересы. 

Спортивные игры  и 

упражнение 

Сюжетно-ролевые    

игры. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые   

игры. 

 

2.4. Общие положения для обучающихся с НОДА 

Организация образовательного процесса в МБДОУ №1 г.Кингисепп основана на комплексно-

тематическом принципе с ведущей игровой деятельностью. Решение образовательных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей с НОДА. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игра. 

Решение задач психолого-педагогической работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей с НОДА является приоритетным и осуществляется параллельно с 

решением основных задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с НОДА в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
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представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. Одной из форм является непрерывная образовательная 

деятельность, которая рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия, как дидактической формы учебной деятельности, рассматривается только в 

старшем дошкольном возрасте. 

Программа построена с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули 

по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с 

НОДА. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется совместное образование обучающихся с 

НОДА и нормотипичных сверстников по адаптированной образовательной программе, разработанной 

педагогическим коллективом (рабочей группой) с учетом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №1 г.Кингисепп, но с изменениями, дополнениями в содержании, использовании 

организационных форм образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. В структуру программы включается раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического развития 

воспитанников, определяющие организацию и содержание коррекционной в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК г.Кингисеппа. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.5.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности. Формы, средства, методы реализации 

образовательной области. 

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно ознакомиться 

в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028. – М.: ТЦ Сфера, 

2023. - 224 с. 

 
"Социально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям (законным 

представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их этнической и национальной 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

красоте и уродстве, правде и лжи; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда 

других людей. 

От 1 года до 2 лет 

 в сфере социальных отношений П. 18.2.2. стр.23 

 в области формирования безопасного поведения П. 18.2.2. стр.23 

От 2 лет до 3 лет 

в сфере социальных отношений П. 18.3.2. стр.24 

в области формирования безопасного поведения П. 18.3.2. стр.24 

От 3 лет до 4 лет 

в сфере социальных отношений П.18.4.2. стр. 25-26 

  в области формирования основ гражданственности и 
патриотизма 

П.18.4.2. стр. 26 

в сфере трудового воспитания П.18.4.2. стр. 26-27 

в области формирования безопасного поведения П.18.4.2. стр. 27 

От 4 лет до 5 лет 

в сфере социальных отношений П.18.5.2. стр. 28-29 

  в области формирования основ гражданственности и 
патриотизма 

П.18.5.2. стр. 29-30 

 в сфере трудового воспитания П.18.5.2. стр. 30-31 

в области формирования безопасного поведения П.18.5.2. стр. 31 

От 5 лет до 6 лет 

 в сфере социальных отношений П.18.6.2. стр. 32-33 

в области формирования основ гражданственности и 
патриотизма 

П.18.6.2. стр. 33-34 

в сфере трудового воспитания П.18.6.2. стр. 34 
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в области формирования безопасного поведения П.18.6.2. стр. 35 
От 6 лет до 7 лет 

в сфере социальных отношений П.18.7.2. стр. 36-37 
в области формирования основ гражданственности и 
патриотизма 

П.18.7.2. стр. 37-38 

в сфере трудового воспитания П.18.7.2. стр. 38-39 

в области формирования безопасного поведения П.18.7.2. стр. 39-40 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 

«Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе регионального компонента и 

интеграции образовательных областей. 

 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности в области социально- 

коммуникативного развития детей раннего возраста. 

Задачи: 

 развитие неречевого и речевого общения, удовлетворение потребности ребёнка в общении и 

социальном взаимодействии, поощрение его к активной речи; 

 развитие игровой деятельности, создавая предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры с сюжетными игрушками; 

 формирование навыков элементарного самообслуживания, поддерживание стремления 

ребёнком к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания; 

 формирование навыков безопасного поведения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с педагогом и с другими 

детьми: 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со педагогом особое внимание 

обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодействии. С этой 

целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры 

при этом активные действия ребенка и педагогического работника чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-

манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Педагог стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: 

создает безопасное пространство для взаимодействия обучающихся, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью обучающихся в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса обучающихся друг к другу и просоциальное поведение, называя обучающихся по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств обучающихся, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли, которые появляются в социальных ситуациях. Педагог продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения с другими детьми 



86 
 

 

Педагог наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием обучающихся между собой в 

различных игровых и (или) повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание обучающихся на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает обучающихся в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагогический работник комментирует их, обращая 

внимание обучающихся на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности. Благодаря этому обучающиеся учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким 

образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Педагог организует соответствующую игровую среду, знакомит обучающихся с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать предметы-

заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя 

роли близких людей, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Педагог корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

обучающихся к близким, привлекает родителей (законных представителей) для участия и содействия в 

период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации педагог 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а педагог при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с 

собой. 

Также в случае необходимости педагог помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Формирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого периода 

развития обучающихся. Педагогический работник поддерживает стремление обучающихся к 

самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие обучающихся в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения ("можно", 

"нельзя"). 

Педагоги создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности в области 

социально-коммуникативного развития дошкольного возраста 

Задачи: 

 развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развитие игровой деятельности; 

 развитие компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Педагоги способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. У обучающихся формируются представления о 
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педагогических работников и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим работником, вне 

зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления обучающихся с НОДА о микросоциальном окружении, опираясь 

на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 

приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль 

в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

Педагоги во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о себе и 

окружающем мире, активизируя речевую деятельность обучающихся с НОДА, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Педагоги способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях обучающиеся учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры обучающихся, организуют и поощряют участие 

обучающихся с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У обучающихся развивают стремление играть вместе с 

педагогическим работником и другими детьми на основе личных симпатий. Обучающихся знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая 

у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Педагоги обучают обучающихся с НОДА использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание обучающихся 

самостоятельно играть в знакомые игры. Педагоги стимулируют желание обучающихся отражать в 

играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

педагогического работника, других обучающихся или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и обучающихся 

в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания педагогических 

работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с НОДА строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста: 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА предполагает следующие 

направления работы: 

– формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам; 
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– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих образовательных 

ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся двигательной инактивности, страха 

передвижений, страха общения. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям 

обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям положительную направленность. 

Педагоги в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре формируют у 

обучающихся с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 

выполнения элементарных трудовых поручений, с учетом имеющихся у обучающихся моторных 

ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Педагоги обучают 

обучающихся использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми данной патологии. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с НОДА, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует двигательную, познавательную и речевую активность обучающихся этой 

категории. 

Объектом особого внимания педагогов становится уточнение и совершенствование использования 

обучающимися с нарушением речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала применительно к 

творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок 

среднего дошкольного возраста с двигательной патологией. Основное внимание педагогов в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с НОДА 
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использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у обучающихся 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы, 

познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. В образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с другими детьми и педагогом, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагоги создают и расширяют знакомые 

образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы, 

проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с НОДА предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды, отвечающей 

двигательным особенностям обучающихся, и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся с 

НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогом и другими детьми, развитие познавательного интереса 

и мотивации к деятельности. 
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Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагоги создают условиях для формирования экологических представлений обучающихся, знакомя 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). С 

детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма и 

стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для обучающихся с НОДА 

значительно больше, чем для других обучающихся, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У обучающихся старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагоги, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное 

развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

 

2.5.1.1.Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" 

Основная задача — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с НОДА в общественную жизнь. 

В сфере развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям и развития 

коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль 

в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

Педагоги моделируют системы социальных отношений в наглядно-действенной форме в особых 

условиях, исследование их ребенком и ориентировка в этих отношениях. 

Педагоги формируют равноправные партнерские отношения сотрудничества между ребенком и 

сверстниками и способности детей к разрешению проблемных ситуаций, что позволит повысить 

социальную компетентность и осознание собственного «Я» у ребёнка, основанного на адекватном 

представлении о своих качествах и возможностях и самопринятии и признании самоценности. 

Педагоги организуют ориентировку ребёнка в переживаемых им эмоциональных состояний, 

обеспечивают их осознание на основе вербализации в речи взрослого чувств и его переживаний, а 

также посильного участия в изготовлении совместных поделок, рисунков по результатам игровых 

занятий. 

Педагоги формируют способности ребёнка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, как в процессе изготовления поделки, сюжетных игр, так и 

подвижных игр, и в процессе свободного взаимодействия. 

Педагоги объясняют смысл правил человеческого поведения, формируют умения определять 

доброжелательность и недоброжелательность со стороны окружающих людей и адекватно 

реагировать, и выдвигать конкретные требования к окружающим, сказать «нет». 

Педагоги обсуждают совместно с детьми положительные и отрицательные качества в процессе 

взаимодействия, обеспечивая понимание поступков своих и сверстников, привычек в разнообразных 

жизненных ситуациях, формируют умения осуществлять, налаживать сотрудничество, коллективное 

взаимодействие. 

Педагог стимулирует и поддерживает активность ребёнка в личностно- ориентированных 
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эмоционально-значимых отношениях со сверстником, т.е. формирует способность приобретать 

друзей, что позволит ему повысить самооценку, преодолеть неуверенность в себе. 

При возникновении конфликтных ситуаций педагоги не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях учить детей договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Педагог формирует умения использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

Если ребёнок не говорит, то педагог должен знать жесты или другие знаки ребёнка. Если нет системы 

знаков, то педагог должен уделить особое внимание формированию навыков альтернативного 

общения. Это могут быть жесты (например, социальные: «Смотри» (указательный палец к глазу). 

«Слушай» (указательный палец к уху). «Говори» (указательный палец ко рту и т.п.). Жесты должны 

быть легко выполняемыми, простыми, чтобы по возможности ребенку можно было догадаться об их 

значении и сообщить другим о своих потребностях понятными для других и доступными для него 

способами. 

Если для общения используются картинки, то они должны быть яркими, привлекательными, быть 

удобными для манипуляций с ними (приклеивать-отклеивать, опускать в ящик — доставать из ящика). 

Лица и предметы, изображённые на фотографиях, должны быть знакомы ребёнку. Предметы и 

игрушки должны быть яркими и интересными ребёнку. 

Педагог использует альтернативные приемы работы с различными видами доступной информации. 

Альтернативное чтение (понимание) предполагает обучение детей следующим вариантам: «чтение» 

телесных и мимических движений; «чтение» изображений на картинках и картинах; «аудиальное 

чтение» слушание аудиокниг (литературных произведений, записанных на пластинки, CD-диски и 

др.); «чтение» видеоизображений (мультфильмы, фрагменты документальных фильмов) о природе, 

животных; «чтение» пиктограмм. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение кодированию и декодированию 

визуальной и аудиальной информации способствует развитию социально- бытовой ориентировки 

дошкольников, формированию правильных представлений о себе, социальном и природном мире. 

«Альтернативное чтение» интегрируется с занятиями по речевому и познавательному развитию, а 

также с различными направлениями коррекционно- развивающей работы. 

Педагог знакомит с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, 

исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуального 

использования. 

В сфере развития игровой деятельности: 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния их 

двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по времени, 

в игровой комнате. Педагоги обучают детей с НОДА использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового взаимодействия. Выбор содержания игры, ее тематика и форма 

проведения определяются степенью сформированности психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять 

различными способами в зависимости от состояния движения: 

-пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального назначения всех 

предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при захватывании и удержании 

игрушки; 

-включение ребёнка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых действий, 

сопровождаемых речью; 

-самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под руководством 

взрослых. 

Педагог проводит индивидуально, а также с небольшой группой детей тренировочные упражнения, 

направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового действия: 

-формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания 

предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

-развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных 
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действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и т.д. 

Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

Педагог стремиться к тому, чтобы в игре взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными 

формами поведения ребёнка. Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у 

них развиваются общественные формы поведения. 

Педагог развивает у детей творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей основе 

условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой состоит в том, 

чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за 

тем, чтобы игра ребёнка не представляла простого механического действия. 

Педагог уделяет внимание подбору игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для 

разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в 

зависимости от реальных возможностей ребёнка. 

Педагог проводит обучение игре в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, предусматривает свободный выбор места проведения (игровой уголок, ковер на 

полу, все помещение игровой комнаты, групповой участок). Дети должны иметь возможность 

свободно передвигаться, общаться, взаимодействовать друг другом, располагать игрушки в различном 

направлении по отношению к себе и друг к другу, а также моделировать игровые действия на 

ограниченном пространстве и с ограниченным набором игрушек. 

Обучение игре не следует всецело подчинять задачам по развитию речи детей. Речь должна 

пронизывать игровую деятельность детей и обслуживать ее. Необходимо следить за тем, чтобы не 

было отрыва речевого материала от содержания самой игровой деятельности ребёнка. 

Планировать сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные, хороводные игры, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребёнок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми 

с НОДА строится с учётом интересов каждого ребёнка и детского сообщества в целом. 

В сфере развития самообслуживания, самостоятельности, трудового воспитания: 

1. Педагог в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют у 

детей навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с учётом имеющихся у детей моторных ограничений, т.е. процесс 

формирования навыков самообслуживания должен быть максимально индивидуализирован в 

зависимости от двигательных возможностей детей. 

2. Педагоги должны стремиться, чтобы, развить у ребёнка чувства неприязни и брезгливости к 

дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения криком об этом 

взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 

3. Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение самостоятельному 

приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого навыка, является 

недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз-рука» и 

«рука-рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году жизни. 

4. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребёнок, имели пластмассовые 

рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального обучения 

приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно 

изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии 

тарелку нужно закрепить. Важно научить ребёнка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или 

двух руках и пить из нее. 

При обучении ребёнка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук 

салфеткой. 

5. Обучая ребёнка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать действия в 
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определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить самые простые 

действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). Позже, когда у ребёнка образуются 

отдельные умения, нужно усложнить требования — учить открывать и закрывать кран, пользоваться 

мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, 

причесываться. 

6. Обучение тому или иному навыку осуществлять на доступной активной деятельности самих детей, 

а также на основе освоенного ребенком двигательного умения, полученного в результате лечения по 

восстановлению нарушенного движения, вовлекая в практическую деятельность, постепенно 

развивать до автоматизированного навыка. 

7. Необходимо, чтобы речь обеспечивала выполнение конкретного действия в зависимости от его 

цели, содержания и способов выполнения, чтобы за каждым словом стояли реальные представления 

детей об объектах и явлениях. Педагог пользуется развернутой фразой, грамматически правильно 

построенными предложениями, побуждая и поощряя, общение детей друг с другом. Но следует 

помнить, что занятия по труду не подменяются занятиями по развитию речи. Речь обслуживает 

данный вид деятельности. 

8. При затруднительном движении рук, выраженных нарушениях мелкой моторики кисти и пальцев, 

отрабатываются вначале отдельные действия: захватывание и удержание, перекладывание предметов 

из руки в руку и др., которые необходимы для конкретно отрабатываемого на данном этапе бытового 

действия. Обучение в этом случае осуществляется пассивно-активным методом, когда педагог как бы 

сам проделывает действия рукой ребёнка: вкладывает предмет в руку ребёнка, способствует его 

удержанию, направляет движение руки, развивая тем самым ощущение от движения, мышечный 

контроль. 

9. При сохранном в достаточной степени движении рук, обучение труду проводится методом 

расчлененного показа, объяснения, анализа образца, проводится предварительное планирование 

предстоящей работы. Во всех случаях необходимо планирование и оценка проделываемого действия и 

его результата. 

В сфере формирования основ безопасности 

Педагог особое внимание обращает на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа 

поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с НОДА значительно больше, чем для 

их сверстников, не имеющих моторных нарушений [31]: 

Педагог «проигрывает» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений 

Освоение алгоритмов поведения: 

-пользование общественным транспортом; 

-правила безопасности дорожного движения; 

-домашняя аптечка; 

-безопасное обращение с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы); 

-безопасное передвижение в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-развивать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не 

брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.); 

-пользование электроприборами; 

-поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

-сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь (нельзя близко 

подходить к огню, зажигать спички) травматизм (нельзя близко подходить к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна), ядовитые вещества (не есть грибы и ягоды). 

Таким образом, образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с 

тематикой работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Социально- коммуникативное развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты (старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре, социальные педагоги и др.) работающие с детьми с НОДА. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного общения и 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 Совместная игра 

с воспитателем 

 Игра с использованием 

словесной передачи 

воображаемых 

игровых событий, 

места действия 

 Продуктивная 

деятельность по созданию 

необходимых атрибутов 

для игры 

 Создание коллекций 

предметов для разных игр 

 Игры проектного типа 

 Игры – драматизации 

 Театрализованная игра 

 Игры экспериментирования 

с различными материалами 

 Дидактические и 

развивающие 

игры: 

 Народные игры. 

 Речевые игры 

 Различные виды лото, 

шашки, шахматы, 

крестики- нолики. 

 Игровые 

образовательные 

ситуации 

 Игры разного вида: 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Игра-фантазирование 

 Игра-эксперимент 
 Дидактическая игра 
 Развивающая игра 

 Игра-драматизация 

 Театрализованная игра 

 Игры – путешествия 

 Художественно – 

продуктивная 

деятельность 

(создание элементов 

декораций, костюмов, 

атрибутов для игр и пр.) 

 Проектная 

деятельность 

  Проблемные 

ситуации 

 Использование 

музыкального 

сопровождения 

 Рассматривание 

 иллюстративного 

материала, картин, 

картинок, 

видеороликов, 

мультфильмов, 

обучающих презентаций 

 Чтение 

художественной литературы 

 Чтение 

познавательной литературы 
 Подвижные игры 

 Игры разного вида: 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Игра-фантазирование 

 Игра-эксперимент 

 Дидактическая игра 

 Развивающая игра 

 Игра-драматизация 
 Театрализованная игра 
 Игры – путешествия 

 Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, художественный 

труд) 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала, картин, 

картинок 
 Подвижные игры 

Усвоение детьми дошкольного возраста норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности 

 Реальные и условные, 

проблемные практические 

и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с 

решением социально и 

 Игровые 

образовательные 

ситуации 

 Проблемные ситуации 

 Проблемные вопросы 

 Игры разного вида: 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Игра-фантазирование 

 Игра-эксперимент 
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нравственно значимых 

вопросов. 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Речевые ситуации 

 Ситуационные задачи 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-

дидактические игры и 

игры с правилам 

социального 

содержания 

 Экскурсии (город, школа), 

 Наблюдение за 

деятельностью 

людей и 

общественными 

событиями 

 Игры-путешествия по 

родной стране, городу, 

по странам мира. 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

видеоматериалов 

 Рисование на 

социальные темы 

(семья, город, труд 

людей, школа и т. п.) 

 Элементарный 

труд (в группе, 

на прогулке) – 

трудовые 

поручения, 

дежурство. 

 Беседы 

 Ситуационные задачи 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы 

 Игры разного вида 

 Наблюдение 

 Целевая прогулка 

 Экскурсия 

 Просмотр 

видеороликов, мультфильмов, 

презентаций 

 Продуктивная 

деятельность 

 Дидактическая игра 

 Развивающая игра 

 Игра-драматизация 

 Театрализованная игра 

 Игры – путешествия 

 Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 (рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд, художественный 

труд) 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала, картин, 

картинок 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки к различным видам 

труда и творчества 

 Проектная деятельность 

 Рассматривание 

предметов, картинок 

 Ситуации общения 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Целевые прогулки к 

зданию школы, экскурсии, 

беседы с воспитателем 

 Проблемные ситуации 

 Трудовые поручения 

 Дежурства 

 Игровые тренинги, 

 Целевые прогулки, 

экскурсии, беседы, 

 Чтение детской 

художественной 

литературы, 

 Просмотр 

видеофильмов о 

профессиях взрослых. 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах и 

детских энциклопедиях, 

знакомящих детей с 

 Организация 

самостоятельной 

продуктивной 

досуговой 

деятельности в 

условиях специально 

созданной предметно- 

развивающей среды 

(детские мини- 

мастерские, студии). 

 Сюжетно – ролевые 

игры 
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обеспечивающие 

углубление 

представлений о правилах 

безопасного поведения и 

знакомство с приемами 

первой помощи в случае 

травмы (уколол палец 

иголкой, ушиб палец 

молотком, порезался 

ножом). 

 Игры- эксперименты 

 Опыты 

 Детские  

мини-мастерские, студии 

творчества, кружки по 

интересам. 

 Чтение 

детской 

художественно

й литературы 

 Встречи с 

представителями разных 

профессий 

трудовой 

деятельностью и 

организацией отдыха 

человека в прошлом и 

настоящем. 

 Дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса и 

взаимосвязи профессий; 

игры- путешествия, 

расширяющие 

представления об истории 

предметного мира как 

результате труда 

человека, продукте его 

творческой мысли. 

 Рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов 

 Экспериментирование с 

материалами 

 Проблемные 

обсуждения 

 Встречи с 

представителями 

разных профессии 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала, картин, 

картинок 

 Рассматривание книг, 

энциклопедий 

 Самостоятельное 

экспериментирование с 

различными 

материалами 

Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

готовность к совместной деятельности со сверстниками 

 Проблемные игровые и 

практические ситуации, 

в которых дети 

применяют 

накопленный опыт 

безопасного поведения: как 

оказать первую помощь, когда 

необходимо проявить 

осторожность и 

осмотрительность в 

действиях, как правильно 

обращаться с острыми 

 предметами, как вести себя 

по отношению к 

незнакомым людям, что 

делать при пожаре и т. п. 

 Беседы с целью 

углубления представления 

о безопасном поведении, 

ситуациях 

предупреждения 

травматизма, принятия мер 

предосторожности. 

 Чтение детской 

 Игровые 

образовательные 

ситуации, 

включающие: 

 Проблемные ситуации и 

проблемные вопросы 

 Игры – драматизации 

 Игры – этюды 

 Игры – эксперименты 

 Элементы тренинга 

 Чтение 

художественной и 

познавательной литературы 

 Рассказ воспитателя 

 Рассказ ребенка 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала, 

фотографий, картин, 

картинок 

 Просмотр 

видеороликов, 

мультфильмов, 

презентаций обучающего 

 Сюжетно – ролевая 

игра 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала, 

фотографий, картин, 

картинок 

 Самостоятельные 

игры – эксперименты 

 Самостоятельная 

художественно – 

речевая и 

художественно – 

продуктивная 

деятельность 
Режиссерская игра 

 Театрализованная 

игра 
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художественной 

литературы для 

закрепления 

представлений о безопасном 

поведении, анализ поступков 

литературных героев, причин, 

вызвавших опасные для жизни 

ситуации. 

 Заучивание рифмованных 

строк о правилах 

безопасности в быту и на 

улице. 

 Проектная деятельность: 

Ситуации опасного и 

безопасного поведения в быту, 

обращения с инструментами, 

электроприборами 

 Игры – драматизации 

 Встречи с людьми, 

чьи профессии 

связаны с 

безопасностью 

(милиционер, пожарный). 

 Тематические конкурсы, 

соревнования с участием 

детей и родителей на темы 

безопасности, досуги 

характера 

 Использование и 

составление коллажей 

 Использование мнемо- 

таблиц 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

 специальной литературы с целью обеспечения обратной связи 

с семьей. 

 Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

 Дни добрых дел: привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и 

на участке. 

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 

по городу и его окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 



98 
 

 

родителями по созданию предметной среды для развития ребенка. 

 Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье. 

 Родительские чтения. 

 Педагогическая беседа. 

 Организация семейной гостиной с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми. 

 Проектная деятельность. 

 Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Мое 

настроение». 

 Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоем доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 Оформление наглядной информации. 

 Официальный сайт и страница в ВК МБДОУ №1 г.Кингисепп. 

 Открытые просмотры. 

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда 
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2.5.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности. Формы, средства, методы реализации образовательной области. 

Основная цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028. – М.: 

ТЦ Сфера, 2023. - 224 с. 

 

 "Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", 

"Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

От 1 года до 2 лет 

Сенсорные эталоны и познавательные действия П. 19.2.2. стр.41-42 

Окружающий мир П. 19.2.2. стр.42 

Природа П. 19.2.2. стр.42 

От 2 лет до 3 лет 

Сенсорные эталоны и познавательные действия П. 19.3.2. стр.43 

  Математические представления П. 19.3.2. стр.43-44 

Окружающий мир П. 19.3.2. стр.44 

Природа П. 19.3.2. стр.44 

От 3 лет до 4 лет 

Сенсорные эталоны и познавательные действия П.19.4.2. стр. 45 
Математические представления П.19.4.2. стр. 45 

Окружающий мир П.19.4.2. стр. 45-46 

Природа П.19.4.2. стр. 47 

От 4 лет до 5 лет 

Сенсорные эталоны и познавательные действия П.19.5.2. стр. 47 

Математические представления П.19.5.2. стр. 47 

Окружающий мир П.19.5.2. стр. 47-48 

Природа П.19.5.2. стр. 48 

От 5 лет до 6 лет 

  Сенсорные эталоны и познавательные действия П.19.6.2. стр. 49 

Математические представления П.19.6.2. стр. 49 

Окружающий мир П.19.6.2. стр. 49-50 

Природа П.19.6.2. стр. 50 

От 6 лет до 7 лет 

Сенсорные эталоны и познавательные действия П.19.7.2. стр. 51 
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Математические представления П.19.7.2. стр. 51-52 

Окружающий мир П.19.7.2. стр. 52 

Природа П.19.7.2. стр. 52-53 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 

«Познавательное развитие» сформирована на основе регионального компонента и интеграции 

образовательных областей. 

 

Ранний возраст (1 – 3 года) 

 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности в области 

познавательного развития детей раннего возраста. 

Задачи: 

-знакомить детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; 

-помогать осваивать действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками (совочком, лопаткой 

и пр.). 

-развивать познавательно-исследовательскую активность и познавательные способности 

-развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

- формировать у детей простейшие математические представления (о геометрических фигурах, 

величине и количестве предметов) на основе чувственного познания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Педагог знакомит обучающихся с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-

орудиями и игрушками. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
Педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. Педагогический 

работник со вниманием относится к проявлению интереса обучающихся к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности в области 

познавательного развития дошкольного возраста 

Задачи:  

 развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

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

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  
Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники организует 

познавательные игры, поощряет интерес обучающихся с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию, что 

особенно важно для обучающихся с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям 

обучающихся с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 
Педагоги создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Педагоги читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

У обучающихся развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Обучающиеся получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: развитие у 

обучающихся с НОДА познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" по следующим разделам: 

– конструктивные игры и конструирование; 

– представления о себе и об окружающем природном мире; 

– элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с НОДА развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагоги знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Особое внимание педагог обращает на обучение обучающихся элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", 

"Что будем делать потом?"). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с НОДА, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 
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связи, и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

– конструирование; 

– развитие представлений о себе и окружающем мире; 

– элементарные математические представления. 

Педагог развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления обучающихся, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником содержания 

литературных произведений по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Педагоги создают ситуации для расширения представлений обучающихся о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

– конструирование; 

– развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

– формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с НОДА мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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2.5.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Познание окружающей действительности дошкольников обеспечиваются познавательными 

процессами: ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребёнка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, 

положении в пространстве. 

Задачи: 

-формировать сенсомоторный и сенсорный опыт детей; 

-развивать ориентировочные действия по обследованию предметов, их сравнению и 

сопоставлению с выделением различных признаков предметов: цвет, форма, величина, 

пространственное расположение; 

-соединять чувственное восприятие объектов, их свойств, признаков, отношений между ними со 

словесным обозначением при обязательном умении применять эти знания в конкретном 

практическом действии и использовать в любой ситуации, а не только в заученном действии; 

-развивать мыслительные процессы: сравнение, анализ, синтез, обобщения, классификация и 

абстрагирование, а также стимулирование развития всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

В сфере формирования сенсомоторного и сенсорного опыта детей с НОДА 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из 

того, насколько они доступны детям для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

Коррекция дефектов сенсорного развития проводится в русле всех видов детской деятельности. 

Однако необходимо проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью 

формирования и закрепления знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов 

реальной действительности. Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и 

иметь цель: активизация, уточнение, закрепление знаний детей, совершенствование их 

умственной деятельности; 

Педагоги знакомятся с особенностями сенсорного развития воспитанников с НОДА, которые 

раскрываются в ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ с младенческого возраста. Это позволит 

педагогам проводить коррекционную работу на основе учета последовательности его 

формирования 

Развитие зрительного восприятия 

1. Начинается с формирования зрительного сосредоточения и прослеживания оптического 

объекта. Сначала взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а 

затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, 

размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и 

глаз, возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере 

продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно 

поворачивать голову ребёнка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса 

ребёнка к игрушке подключать звуковой компонент. 

2. Формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, 

вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и 

туловища. Необходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к 

ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные 

игрушки. При этом ребёнок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на 

руках взрослого). 

3. На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для занятий 
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подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание ребёнка 

привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого 

проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на 

голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

4. С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориентировки 

на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 

-сличение величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 

-выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай большой», 

«дай круглый»). 

-называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические игры. 

Развитие слухового восприятия: 

1. Начинать с формирования слухового сосредоточения (на голосе и звуке). Звуковые 

раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание 

одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей игрушки). 

2. Формировать умения локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых 

раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, 

высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос взрослого. 

Если ребёнок с двигательной патологией не может сам повернуть голову к источнику 

звука, взрослый делает это пассивно. 

3. Проводить специальные упражнения на формирование дифференциации звучания 

игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется 

развитию слухового внимания к речи взрослого. 

Развитие тактильно-кинестетического восприятия 

1. Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и 

пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). 

2. Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни 

параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый- 

легкий (вес), холодный-теплый (температура). 

3. Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий 

пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. 

4. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, 

легкий кубик. 

5. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, 

холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения 

искусственной локальной контрастотермии. 

Развитие пространственных представлений 

В силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные представления 

формируются у детей с НОДА с большим трудом. 

1.Помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью 

формирования пространственных представлений ребёнок осуществляет перемещение своего 

тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребёнок не передвигается, его 

обязательно нужно перемещать в заданном направлении. 

2.Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно: 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно- 

пространственном окружении "от себя». 

На этом этапе важно, чтобы у ребёнка сформировалось представление о сторонах и частях тела 

человека, а также его лица. Здесь также, как и при формировании представлений о величине 

необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого представления. При 
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заучивании названий правой и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое 

название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", 

следует связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), 

вверху (голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). 

Важно также научить ребёнка различать парные части тела. С этой целью могут быть 

использованы различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека». 

Здесь нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у 

ребёнка. Затем игрушку посадить напротив ребёнка. Взрослый должен обратить внимание 

ребёнка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого ребёнка. Чтобы 

расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, 

пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. 

Важно также научить ребёнка определять, где находится предмет по отношению к кукле или 

другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком 

постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. Отрабатывается 

ориентировка по основным пространственным направлениям: 

вперед–назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения относительно 

другого предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). 

Вводятся понятия: близко–далеко, ближе–дальше. 

Важно стремиться к тому, чтобы ребёнок с НОДА опробовал на собственном опыте 

передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, 

взрослый должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребёнка. Одновременно 

педагог должен комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. 

Ориентировка на листе бумаги - важный этап в подготовке ребёнка к школе. Здесь вводятся 

понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний 

правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Достигается с помощью 

заданий: 

- на воссоздание по образцу или представлению пространственного размещения геометрических 

фигур или узоров; 

-фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или 

графических знаков. Педагогам зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 

помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале; 

- формирования у ребёнка навыка составления разрезных картинок. 

Сначала ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. 

Затем использовать картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. 

Важно, чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными терминами, 

определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребёнка этот навык 

сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных картин по контурному 

изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок из 4-х, 

6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса). 

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характеризуется 

крайней неустойчивостью. Поэтому формирование временных представлений осуществляется 

поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. 
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Сутки являются первой естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают 

формировать представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. 

Взрослым рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных 

контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. 

Использовать: 

- прием описания конкретной деятельности, которой в этот период занимаются дети. Детей 

обучают различать части суток: по внешним объективным признакам (светло–темно); 

- рассматривание с детьми картинок и фото, изображающих деятельность людей в разные 

отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с определенным временным эталоном. 

Можно составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, 

изображающие части суток, в нужном порядке. С целью закрепления представлений о частях 

суток можно использовать цветовые карточки; 

-чтение взрослыми отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, 

связанные с данным временем суток (А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также 

отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. 

Знания о времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному 

принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения 

детьми – это весна. Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов 

изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни 

людей соответствовала бы карточка или картинка. 

Использовать: 

-раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их 

возникновения; 

-определение времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам; 

-наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, 

-чтение литературных произведений, заучивание наизусть стихов, пословиц, отгадывание 

загадок; 

-изготовление аппликаций по темам времен года; 

-рисование сюжетных картин; 

-проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктивная форма работы, 

особенно для детей с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра" 

Использовать те же формы работы, что описаны выше. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра 

связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются определенным термином. 

Четвертый этап: календарь, дни недели. 

 Использовать: 

-отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской соответствующего цвета 

или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - 

синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница 

- фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный). На каждом листке календаря 

проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня 

недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребёнок укладывает его в соответствующее 

деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по порядковому номеру 

(количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания названий дней 

недели связывать их с конкретным содержанием деятельности детей (используется недельное 

расписание занятий). 
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Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. 

Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным 

содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). 

Хорошим стимулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» или другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-

драматизаций для заучивания названий месяцев. 

Рекомендуется: 

1. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию исходить из 

того, насколько они доступны детям для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у 

детей, степень их тяжести; 

2. Коррекция дефектов сенсорного развития проводить в русле всех видов детской 

деятельности; 

3. Проводить специальные дидактические игры, упражнения с целью формирования и 

закрепления знаний об отдельных признаках, свойствах и отношениях объектов реальной 

действительности. Такие игры также могут составлять фрагмент основного занятия, и 

иметь цель: активизация, уточнение, закрепление знаний детей с НОДА, 

совершенствование их умственной деятельности; 

4. Использовать различные способы предъявления материала: показ, мнемотабличек, 

картино-символических планов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение и другое. 

 

В сфере развития познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи: 

-знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни, 

с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия; 

-проводить специальные коррекционные игры и упражнения, направленные предельно на 

стимуляцию психической и двигательной активности детей, нормализацию деятельности; 

-предупреждать формальное выполнение задания, так как у одних детей наблюдается 

механическое запоминание и вербальное воспроизведение последовательности действий и 

выраженные трудности практического выполнения, у других детей — наоборот, быстрое 

выполнение действий по памяти при полной неспособности его проанализировать, 

стимулировать любознательность; 

-учить выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера; 

-формировать понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания, интерес. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

1. Педагог использует комбинированные приемы обучения: наглядно-практические и 

словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным выполнением. При этом 

каждый следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с детьми, 

осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной 

оценкой конечного результат, с анализом ошибок и вариантов исправления; 

2. Педагог включает детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

3. Педагог широко использует методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры; 

4. Привлекает родителей к участию в исследовательской деятельности детей;  

5.        Педагоги поощряют любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 
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для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, природные 

материалы. Со вниманием относиться к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешить давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

6. Методы, применяемые для развития познавательно-исследовательской деятельности 

разнообразны в зависимости от состояния готовности детей к овладению данному виду 

деятельности и степени сформированности необходимых умений и навыков. 

           Педагоги обучают детей действиям по показу, образцу, по словесной инструкции, 

используются схемы, алгоритмы, мнемотаблички, картинно-символические планы, 

словесно-жестовая форма объяснения задания и другое. 

7. Педагог учитывает быструю утомляемость детей, поэтому планирует задания на 

доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы применяет различные формы поощрения воспитанников, которым особенно трудно 

понять и выполнить задание. 

8. Педагоги создают насыщенную развивающую предметно- пространственную среду. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее. 

В сфере формирования элементарных математических представлений 

Задачи: 

- обучать умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, независимо от их формы и величины; 

- формировать умения различать временные и пространственные представления, понимать 

продолжительность, последовательность и скорость различных явлений с их 

пространственными отношениями; 

- осваивать элементарный математический словарь с целью развития основ математического 

мышления детей; 

- формировать умение практически выделять все математические отношения между 

реальными предметами (в ситуациях бытового характера и на специальных занятиях по 

различным видам деятельности ставятся задачи познавательного характера, решение 

которых требует математического осмысления: подобрать шнурки для ботинок 

одинаковой длины и цвета, ремешок для часов, изготовить картонную подставку 

определенного размера и т.д.); 

-         стимулировать познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов (старший 

возраст). 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Педагоги знакомятся с особенностями развития математических представлений у воспитанников 

с НОДА, которые раскрываются в ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ: 

1. Педагоги организуют разъяснение программного материала в наглядно-действенной форме 

с опорой на непосредственные практические действия с предметами, множествами 

предметов, предметными картинками, игрушками, специальным дидактическим 

материалом, что обеспечивает расширение практического опыта детей, возможность 

видеть математические свойства и отношения в предметах и явлениях окружающей детей 

действительности; 

2. Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — длиннее, шире 

— уже, ниже — выше и т. д.; 
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3. Во время прогулок педагоги обращают внимание детей на то, что улицы бывают узкие и 

широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия; 

4. Понятия о времени и пространстве формируют педагоги в тесном единстве (например, 

усвоение чередования смены времен года связано с запоминанием названия времен года и 

их последовательной смены — зима, весна, лето, осень (временный компонент); "весна" 

находится между зимой и летом (пространственный компонент)); 

5. Наиболее частой и эффективной формой занятий является дидактическая игра. 

 6.        При обучении элементарному счету педагог обращает внимание на то, умеют ли дети 

сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 

величины. Только после того как ребёнок научится сравнивать предметы по какому-либо 

признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости 

больше (меньше) и т. д., педагог переходит к формированию умения уравнивать 

количества (множества) предметов; 

7.        При обучении детей элементарному счету педагог обращает особое внимание на состав 

числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребёнка 

составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно 

использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам 

предметов). 

В целях предупреждения формального выполнения задания по формированию элементарных 

математических представлений педагоги используют комбинированные приемы обучения: 

наглядно-практические и словесные, показ и объяснение с одновременным поэтапным 

выполнением. При этом каждый следующий этап, его задача и способ выполнения обсуждается с 

детьми, осуществляется поиск решения путем создания проблемной ситуации с обязательной 

оценкой конечного результата, с анализом ошибок и вариантов исправления. 

В сфере ознакомление с предметным окружением, социальным миром и миром природы 

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей). 

Задачи: 

-учить выделять в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить 

сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять наполняемость 

родовых, видовых и обобщающих понятий; 

- учить понимать сущность изучаемых явлений их причинно-следственные зависимости, 

принципы группировки, систематизации, классификации, обобщения; 

- развивать умение оперировать знаниями в заданных условиях, в различных видах детской 

деятельности: трудовой, игровой, изобразительной, конструктивной, а также в повседневной 

жизни; 

- формировать умения выделять в объектах те свойства, которые наиболее существенны для 

данного вида деятельности. (Например, для собирания кубиков-вкладышей важен, прежде 

всего, их размер, а не цвет). 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

1. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам; 

2. В группе ребёнка педагог знакомит с обстановкой, показывает ему, как моют посуду, 

стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много 

интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, 

сад, животных и т. п.; 

3. Полнота, глубина и прочность знаний детей с НОДА определяется не простым 

количественным накоплением отдельных сведений о продуктах и явлениях окружающей 

действительности, а пониманием сущности уже имеющихся и изучаемых явлений их 

причинно-следственной зависимости, умением оперировать знаниями в заданных 
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условиях. В этом тесная связь ознакомления с окружающим с умственным развитием 

детей, с формированием у них обобщающего и причинного мышления; 

4. Содержание занятий по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей является основой для занятий по развитию речи, поэтому темы занятий могут 

совпадать; 

5. В центре внимания сами предметы, факты реальной действительности, а не отработка 

речевых умений как таковых. В этом их отличие от занятий по развитию речи; 

6. Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют специальные 

занятия с использованием картинок. Для ребёнка с НОДА важно, чтобы картина была 

четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения; 

7.  Основными методами по формированию целостной картины мира, расширению кругозора 

детей с НОДА являются действия с натуральными предметами и их изображениями, 

наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и диафильмов, беседы, 

чтение стихов, рассказов, сказок, составление тематических альбомов, лото и т.д. 

 

Формы работы с детьми в образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

 Детские проекты 

 Развивающие и 

образовательные 

ситуации 

 Развлечения и досуги 

 Дидактические и 

развивающие игры: на 

освоение элементов 

логики; на освоение 

состава чисел из двух 

меньших, считывание 

парами, по 3; на 

овладение умениями 

преобразования 

объемных и плоских 

конструкций 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Наблюдения 

 Экспериментирование 

 Продуктивная 

деятельность 

Конструирование разного 

вида 
 Сюжетные игры 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Дидактические и 

развивающие игры 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Наблюдения 

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Музыкальные игры 

 Сюжетная игра 

 Наблюдения 

 Экспериментирование 

 Продуктивная 

деятельность 

 Строительно – 

конструктивные игры 

 Конструирование 

разного вида 

 Развивающие игры 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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 Экспериментирование (в 

предметно – развивающей 

среде группы, на 

прогулке) 

 Эвристические беседы 

 Чтение, изучение 

познавательно – 

справочной литературы 

 Коллекционирование 

 Ведение «экологического 

дневника» 

 Наблюдение 

 Логические задания 

 Развивающие игры 

 Чтение х/л 

 Загадки 

 Использование малых 

фольклорных форм 

(приметы, пословицы, 

поговорки, заклички) 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 
 Целевые прогулки 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Опыты 

 Эксперименты 

 Развивающие и 

дидактические игры 

 Просмотр видеороликов, 

презентаций обучающего 

характера 

 Рассматривание, изучение 

познавательно – справочной 

литературы 

 Продуктивная 

деятельность 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Логические задачи 

 Эвристические беседы 

 Наблюдение 

 Моделирование 

 Использование 

художественного слова 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Развивающие игры 

 Опыты и эксперименты 

 Рассматривание, изучение 

познавательно – 

справочной литературы 

 Коллекционирование 

 Продуктивная 

деятельность 

 Строительно – 

конструктивные игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, картин 

 Наблюдение 

 Обследование предметов, 

материалов 

 Деятельность на 

экологической тропе 

 Дидактические игры 

 Моделирование 

 Строительные, 

конструктивные игры 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Музыкальные игры - 

эксперименты 

 

Ознакомление с предметным окружением 
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 Обследование и 

сравнение 

 Продуктивные виды 

деятельности 

 Экспериментирование с 

различными предметами и 

материалами 

 Игра во всех се 

проявлениях и видах: 

сюжетная, 

дидактическая, 

развивающая и.т.д. 

 Проектный метод 

Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

 Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

 Рассматривание и чтение 

энциклопедий 

 Составление коллекций 
 Музыкальные игры 

 Игровые обучающие 

 Проблемные ситуации 

 Чтение художественной 

литературы, 

энциклопедий 

 Просмотр обучающих 

презентаций 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Игры – 

экспериментирования 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

энциклопедий, 

фотографий 

 Строительные и 

конструктивные игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдение 

 Продуктивная 

деятельность 

 Составление коллекций 

Ознакомление с социальным миром 

 Беседы 

 Чтение, изучение 

познавательно – 

справочной литературы 

 Развивающие игры 

 Загадки 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Дидактические игры 

 Моделирование 

 Строительные, 

конструктивные игры 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Встречи с 

представителями разных 

профессий 
 Личный пример взрослого 

 Развивающие и 

дидактические игры 

 Просмотр видеороликов, 

презентаций обучающего 

характера 

 Рассматривание, изучение 

познавательно – 

справочной литературы 

 Продуктивная 

деятельность 

 Проектная деятельность 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Логические задачи 

 Использование 

художественного слова 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Развивающие игры 

 Рассматривание, изучение 

познавательно – 

справочной литературы 

 Коллекционирование 

 Продуктивная 

деятельность 

 Строительно – 

конструктивные игры 

 Рассматривание 

иллюстраций, картин 

 Наблюдение 

 Подвижные игры 



113 
 

 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Использование 

музыкального 

сопровождения 
 Подвижные игры 

 Использование 

музыкального 

сопровождения 

 

Ознакомление с миром природы 

 Целевые прогулки, 

экскурсии в природу 

 Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе 

 Труд на участке детского 

сада 

 Экологические игры: 

дидактические, 

подвижные. 

 Календари (погоды, 

природы, года), 

 Использование моделей 

 Наблюдения 

 Создание книг-самоделок о 

природе, выпуск детских 

журналов 

 Рассматривание картинок 

и иллюстраций, 

фотографий 

 Сбор и составление 

коллекций семян, камней, 

осенних листьев. 

 Изготовление поделок из 

природных материалов 

 Изобразительная 

деятельность 

 Оформление выставок 

 Просмотр 

видеоматериалов, 

презентаций 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Использование 

музыкального 

сопровождения 
 Подвижные игры 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Ситуационные задачи 

Беседа 

 Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

картинок, фотографий 

 Просмотр видеофильмов, 

презентаций 

 Игры – путешествия 

 Виртуальные экскурсии 

 Наблюдения 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии 

 Изобразительная 

деятельность 

 Использование моделей, 

схем, макетов 

 Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

 Использование малых 

фольклорных форм 

 Дидактические и 

развивающие игры 

 Игры – эксперименты 

 Опыты 

 Эксперименты 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Использование 

музыкального 

сопровождения 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Игры – 

экспериментирования 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

картинок, фотографий 

 Театрализованные игры 

 Строительные и 

конструктивные игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельный труд в 

природе 

 Наблюдение 

 Подвижные игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

 «Академия для родителей». 
 Проектная деятельность. 
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  Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнерской деятельности родителей и педагогов. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Памятки, информационные листы. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций 

и др.). 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Что нам осень подарила», «Вторая жизнь вещей», «История вещей», 

«Я люблю свой родной край», «Кингисепп - любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

 Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «Мастерская Деда Мороза» и т.п. 

 Беседы, консультации. 

 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. Создание в группе 

«коллекций» – наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

 Совместное создание тематических альбомов, моделей 

экологической направленности: «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно- трудовой деятельности и детских играх. 

 Коллекционирование. 

 Мастер – классы. 

 Официальный сайт и страница в ВК МБДОУ №1 г.Кингисепп. 

 Вечера вопросов и ответов. 
 Маршруты выходного дня. 
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2.5.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности. Формы, средства, методы реализации образовательной области. 

Основная цель: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (п. 2.6. ФГОС ДО) 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028. – М.: ТЦ 

Сфера, 2023. - 224 с. 

 

 "Речевое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", что 

предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

От 1 года до 2 лет 

Развитие речи (понимание речи, активная речь) П. 20.2.2., стр. 55-56 

Интерес к художественной литературе П. 20.2.2., стр. 55-56 

От 2 лет до 3 лет 

Развитие речи (формирование словаря, звуковая культура, 
грамматический строй речи, связная речь) 

П. 20.3.2., стр. 57-58 

Интерес к художественной литературе П. 20.3.2., стр. 57-58 

От 3 лет до 4 лет 

Развитие речи (формирование словаря, звуковая 
культура, грамматический строй речи, связная речь, 
подготовка детей к обучению грамоте) 

П. 20.4.2., стр. 59-60 

Интерес к художественной литературе П. 20.4.2., стр. 59-60 

От 4 лет до 5 лет 

Развитие речи (формирование словаря, звуковая 
культура, грамматический строй речи, связная речь, 
подготовка детей к обучению грамоте) 

П. 20.5.2., стр. 62-63 

Интерес к художественной литературе П. 20.5.2., стр. 62-63 

От 5 лет до 6 лет 

Развитие речи (формирование словаря, звуковая 
культура, грамматический строй речи, связная речь, 
подготовка детей к обучению грамоте) 

П. 20.6.2., стр. 65-66 

Интерес к художественной литературе П. 20.6.2., стр. 65-66 

От 6 лет до 7 лет 

Развитие речи (формирование словаря, звуковая 
культура, грамматический строй речи, связная речь, 
подготовка детей к обучению грамоте) 

П. 20.7.2., стр. 68-69 

Интерес к художественной литературе П. 20.7.2., стр. 68-69 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 

«Речевое развитие» сформирована на основе регионального компонента и интеграции 

образовательных областей. 
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Ранний возраст (1-3 года) 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности в области речевого развития детей 

раннего возраста. 

Задачи:  
-развитие речи у детей в повседневной жизни; 

-развитие разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях 

-формирование интереса к художественной литературе 

Содержание образовательной деятельности 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития разных сторон речи в 

специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Педагог не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития 

общения детей между собой. Он задает простые по конструкции вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

Развитие пассивной речи. Педагог расширяет запас понимаемых слов ребёнка за счет имени ребёнка, 

предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание слов, обозначающих 

предметы, действия ("ложись спать", "покатай"), признаки предметов; закрепляет умение понимать 

речь взрослого, не подкрепленную ситуацией. Педагог развивает умения понимать слова, 

обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия. Выполнять несложные поручения, 

включающие 2 действия (найди и принеси). 

Развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на простые вопросы ("Кто?", 

"Что?", "Что делает?"), повторять за педагогом и произносить самостоятельно двухсложные слова 

(мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2 - 3 слов. 

Педагог стимулирует детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 

произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребенку людей, знакомые предметы и 

игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; воспитывать у детей потребность 

в общении с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов). 

Педагог активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение 

осуществлять самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, иллюстрируя предметную деятельность, развивает речевую активность 

ребёнка в процессе отобразительной игры. 

Педагог во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек закрепляет у детей умение 

обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия разными игрушками. 

Педагог задает простые по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях 

из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Формирование словаря. 

Педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по словесному 

указанию находить предметы по цвету, размеру ("Принеси красный кубик"), различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных; активизирует словарь детей: 

существительными, обозначающими названия транспортных средств, частей автомобиля, растений, 

фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые 
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действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, 

цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). 

Звуковая культура речи. 

Педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить гласные и 

согласные звуки. произносить звукоподражательные слова в разном темпе, с разной силой голоса. 

Педагог поощряет детей воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не пропускать слоги в 

словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и 

невербальных средств. 

Грамматический строй речи. 

Педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство основных 

грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно- ласкательных суффиксов; 

поощряет словотворчество. 

Связная речь. 

Педагог формирует у детей умения рассказывать в 2 - 3 предложениях о нарисованном на картинке, 

об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность (при наличии активной 

речи); побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в 

контакт с окружающими. 

В сфере формирования интереса к художественной литературе 

Педагоги читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, 

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

Педагог привлекает малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, пестушки, 

песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-игрушки, книжки-

картинки) и игровыми действиями с игрушками и эмоционально откликаться на ритм и мелодичность 

пестушек, песенок, потешек, сказок; формирует умение показывать и называть предметы, объекты, 

изображенные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

побуждает рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно. 

Педагог проводит специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие ребенка связано с 

умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано 

с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или с педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 
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Педагоги создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Педагоги 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: "Посмотрите 

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

уже скоро появятся первые листочки". 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа обучающихся к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых адаптированных основных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте 

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

коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление обучающихся с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии с педагогом и другими детьми в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагог обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с НОДА. Педагог вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизма, поэтому педагог стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагог организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание 

ребенка устанавливать контакт со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого 

совместная деятельность педагога и обучающихся осуществляется на основе игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Педагог, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, 

стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с 

недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой 
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деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать 

со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" среднем дошкольном возрасте направлено 

на формирование у обучающихся с НОДА потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с 

НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. 

Обучающиеся учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение обучающихся с НОДА ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения педагогов. Педагоги стимулируют желание обучающихся свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта с педагогом и с 

другими детьми. 

Педагог учитывает особенности развития игровой деятельности обучающихся: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со педагогическим 

работником и другими детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

развитее и формирование связной речи обучающихся с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогом (прежде всего, учителем-логопедом), а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с НОДА в быту, 

играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности 

ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагоги предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

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

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

обучающихся с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

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

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с учетом 

речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 
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2.5.3.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 

познания, самовыражения ребёнка, становления разных видов детской деятельности, на основе 

овладения языком своего народа. 

Задачи: 

- формирование и активизация коммуникативной функции речи, общения детей друг о другом и со 

взрослыми на доступном для каждого ребёнка уровне; 

- учить ребёнка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учётом ситуации общения; 

- развивать умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов; 

- развивать фонематический слух, мелкую моторику рук; 

- соединять речь детей с различными видами детской деятельности; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев произведений, подбирать иллюстрации к 

тексту и отвечать на вопросы по их содержанию. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в сфере коррекции речевых нарушений 

необходимо: 

1. Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического пареза, 

гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата). 

2. Развитие речевого дыхания и голоса. Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей 

голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

3. Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо- ритмических 

характеристик речи). 

4. Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

5. Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 6.Развитие функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук.  

Основные правила проведения работы с детьми с НОДА: 

1. Для нормализации лексико-грамматических навыков экспрессивной речи педагог обеспечивает 

выполнение конкретного действия в зависимости от его цели, содержания и способов выполнения, 

чтобы за каждым словом стояли реальные представления детей об объектах и явлениях. 

2. Работа воспитателя и учителя-логопеда, учителя-дефектолога по развитию речи детей тесно 

связаны. Воспитатель полностью отрабатывает программный материал для каждого возраста по 

различным видам деятельности. Он осуществляет руководство развитием речи детей в повседневной 

жизни и на занятиях, учитывая особенности речевого развития каждого ребёнка. Большое внимание 

уделять развитию диалогической речи детей. 

3. На речевых занятиях проводится работа по совершенствованию собственно речевых умений и 

навыков, нормализации произношения, совершенствованию лексической стороны речи (уточнение 

значения слов, многозначность слов, словоизменение и словообразование), по звуковому анализу 

слов, слоговому делению, образованию словосочетаний и предложений, развитию связной речи, 

активизацию коммуникативной стороны речи. 

4. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Педагог выбирает произведения с учётом степени их доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей.  

5. Педагог адаптирует тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого 

развития детей. 

6. Педагог проводит предварительную работу для понимания текста того или иного произведения, а в 

конце чтения заключительная беседа для выяснения степени усвоения произведения и понимания 

смысла, установления причинно-следственных связей. 
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7. Педагог предлагает детям отвечать на вопросы по содержанию прочитанного или рассказанного 

произведения, закрепляет в сознании детей (на основе выводов) нравственные принципы, 

утверждаемых данным художественным произведением. 

8. Педагог подбирает иллюстрации, картинки, делать макеты, зарисовки сюжетов. 

9.Педагог проводит драматизацию, инсценировки, привлекает детей к участию в 

совместном с педагогом рассказывании знакомых произведений к их полной или частичной 

драматизации. 

10. Проводит словарную работу. 

11. Педагог постоянно проводит работу над восприятием текста и для закрепления рекомендует 

чтение ребенку в семье. 

12. Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей с 

НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-дефектолог (учитель-логопед) проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, и 

дифференцируют с учётом речевых проблем каждого ребёнка. 

13. Педагог стимулирует общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживает обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. и это должно быть 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

14. Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

15. Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

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

16. Каждый ребёнок должен участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность 

17. Содержание занятий по развитию речи тесно связано не только с содержанием логопедической 

работы, а также с содержанием работы, которую проводят с детьми другие специалисты. Развитие 

речи у воспитанников осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому 

развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребёнка. 

18. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей необходимо создание 

специальных условий: разработка грамматических схем, мнемотаблиц, пиктограмм, разнообразного 

наглядного дидактического материала, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов и включение предметно-

практической деятельности и др. 
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       Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

 Беседа 

 Коммуникативные игры 

 Тематические досуги 

 Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

 Наблюдение 

 Чтение х/л 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг 

 Проектная деятельность 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Ситуации общения 

 Коллективное общение 

 Речевые дидактические 

игры 

 Разучивание 

 Досуги 

 Пересказ 

 Ситуации общения 

 Речевые задачи 

 Наблюдение 

 Игры – эксперименты 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Коллективное общение 

 Детские проекты 

 Игры – драматизации 

 Театрализованные игры 

 Игры-фантазирование 

 Использование 

чистоговорок, загадок, 

скороговорок 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Логоритмическая 

гимнастика 

 Сюжетные игры 

 Речевые ситуации 

 Детское 

«книгоиздательство» 
 Тематические досуги 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Сценарии 

активизирующего 

общения 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

 Коммуникативные игры 

 Совместная продуктивная 

деятельность 

 Экскурсии 

 Проектная деятельность 

 Игры – драматизации 

 Театрализованные игры 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Дидактические игры 

 Экспериментирование с 

природным материалом 

 Чтение х/л 

 Разучивание 

стихотворений 

 Использование малых 

фольклорных форм 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Проектная деятельность 

 Дидактические игры 

 Игровые упражнения 

 Комментированная 

продуктивная 

деятельность 

 Использование схем 

(опорных), моделей, 

мнемотехники 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Логоритмическая 

гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание картин, 

серии сюжетных 

картинок 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра- импровизация 

по мотивам сказок 

 Театрализованные игры 

 Игры с правилами 

 Игры парами 

(настольно- печатные) 

 Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 Наблюдение 

 Комментирование 

 Игры – эксперименты 

с обсуждением 

результатов 

 Детское 

словотворчество 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг 

 Настольно – 

печатные игры 
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Образовательн

ая область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 

развитие 

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах. 

 «Академия для родителей». 

 Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребенка и жесткой установки на результат. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребенка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно- 

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», 

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой – наш великий земляк» и т.п.). 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Сто нам осень подарила», «История вещей», «Я люблю свой родной 

край», «Кингисепп - любимый город», «Профессии наших 

родителей»,«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

 Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «Мастерская 

Деда Мороза» и т.п. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

художественная литература, энциклопедии). 
 Официальный сайт и страница в ВК МБДОУ №1 г.Кингисепп 
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2.5.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности. Формы, средства, методы реализации образовательной 

области. 

Основная цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028. – М.: ТЦ 

Сфера, 2023. - 224 с. 

 

"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 

"Культура" и "Красота", что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка; 

 создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

От 1 года до 2 лет 

Приобщение к искусству П. 21.2.2., стр. 71 

Музыкальная деятельность П. 21.2.2., стр. 71 

Изобразительная деятельность П. 21.2.2., стр. 71 

От 2 лет до 3 лет 

Приобщение к искусству П. 21.3.2., стр. 73 

  Изобразительная деятельность  П. 21.3.2., стр. 73-74 

Конструктивная деятельность П. 21.3.2., стр. 74 

Музыкальная деятельность П. 21.3.2., стр. 74 

Театрализованная деятельность П. 21.3.2., стр. 75 

Культурно-досуговая деятельность П. 21.3.2., стр. 75 

От 3 лет до 4 лет 

Приобщение к искусству П. 21.4.2., стр. 77-78 
Изобразительная деятельность  П. 21.4.2., стр. 78-79 

Конструктивная деятельность П. 21.4.2., стр. 79-80 

Музыкальная деятельность П. 21.4.2., стр. 80-81 

Театрализованная деятельность П. 21.4.2., стр. 81 

Культурно-досуговая деятельность П. 21.4.2., стр. 81 

От 4 лет до 5 лет 
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Приобщение к искусству П. 21.5.2., стр. 84-85 

Изобразительная деятельность  П. 21.5.2., стр. 85-86 

Конструктивная деятельность П. 21.5.2., стр. 86-87 

Музыкальная деятельность П. 21.5.2., стр. 87-88 

Театрализованная деятельность П. 21.5.2., стр. 88 

Культурно-досуговая деятельность П. 21.5.2., стр. 88-89 

От 5 лет до 6 лет 

  Приобщение к искусству П. 21.6.2., стр. 92-93 

Изобразительная деятельность  П. 21.6.2., стр. 93-96 

Конструктивная деятельность П. 21.6.2., стр. 96 

Музыкальная деятельность П. 21.6.2., стр. 96-97 
Театрализованная деятельность П. 21.6.2., стр. 97-98 
Культурно-досуговая деятельность П. 21.6.2., стр. 98 

От 6 лет до 7 лет 

Приобщение к искусству П. 21.7.2., стр. 101-102 

Изобразительная деятельность  П. 21.7.2., стр. 103-106 

Конструктивная деятельность П. 21.7.2., стр. 106 

Музыкальная деятельность П. 21.7.2., стр. 106-107 

Театрализованная деятельность П. 21.7.2., стр. 107-108 

Культурно-досуговая деятельность П. 21.7.2., стр. 108 

 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста – Санкт- Петербург, 

2017.– 115с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе регионального компонента и 

интеграции образовательных областей. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности в области художественно-

эстетического развития детей раннего возраста. 

Задачи: 

-развивать интерес к эстетической стороне действительности, знакомить с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества, 

формировать эстетическое мировосприятие у детей с НОДА; 

-формировать у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе родного края, 

к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

-формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность и находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

-развивать у детей конструктивные умения; 

-познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, пальчиковым, театром 

теней, театром на фланелеграфе); 

-создавать условия для активного и пассивного отдыха, помогать детям организовывать свободное 

время с интересом. 

 

Содержание образовательной деятельности 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему 

миру; приобщения к изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; 
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приобщения к театрализованной игре: 

В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру 

Педагоги привлекают внимание обучающихся к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Педагоги предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

обучающихся. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Педагоги создают в ДОО и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку 

в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности 

Педагоги знакомят обучающихся с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают обучающихся принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий: 

В сфере развития интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными 

органами чувств. Педагоги способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Педагоги знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Педагоги создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании педагоги 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с НОДА создание, соответствующую 

их возрасту, особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным 

творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-эстетическое развитие", 

позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

– изобразительное творчество; 

– музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого развития обучающихся, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес к миру искусства 

(музыки, живописи). 

 В рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические 

работники создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено 

разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекционно-развивающей работы, 

проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители 

(законные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с НОДА. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с НОДА в среднем дошкольном возрасте являются 

занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их двигательного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 
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изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей 

перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимулирующей развитие их 

моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-шесть 

человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной с педагогом). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений. 

В данный период вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающихся учат эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-дефектолог. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. 

На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 
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выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать 

у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

 

2.5.4.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с двигательными 

нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых детей, 

должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие 

мелкой моторики, развитие зрительно- пространственного восприятия. 

Задачи (рисование, лепка, аппликация, конструирование): 

-развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма: 

-формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в изображении; 

-формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия 

-формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией) 

-формировать двигательные возможности: захватывание и удержание мелких предметов, 

целенаправленные действия с ними, правильная установка кисти и пальцев руки на предметах, и 

включать доступные детям движения в активную деятельность; 

-формирование соответствующих мотивов деятельности; 

-обучение детей специфическим приемам рисования, лепки, аппликации на основе нетрадиционных 

методов рисования; 

-совершенствование сенсорно-двигательной координации; 

-овладение операциями анализа и синтеза, замещения, развитие наглядно-образного и наглядно-

схематического мышления; 

-воспитание самостоятельности при выполнении работы, умение доводить начатое дело до конца, 

правильно и адекватно оценивать результаты своего труда и доброжелательно относиться к 

товарищам, уметь трудиться в коллективе. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы: 

1. Овладение изобразительной деятельностью происходит только в условиях специального обучения, 

и выделяют следующие виды деятельности, способствующие решению коррекционных задач: 

аппликация, лепка, трафарет, рисование. 

Педагог прежде всего определяет степень готовности каждого ребёнка к овладению данными видами 

деятельности (сформированность двигательной функции рук, способность видеть и узнавать в 

изображении, выполненном самостоятельно, другими детьми или воспитателем реальные предметы из 

окружающей действительности, наличие интереса и проявление активности к деятельности, состояние 

навыков изобразительной деятельности). Например, аппликация доступна детям, имеющим низкий 

уровень графических возможностей вследствие поражения рук, трафарет также способствует 
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воспитанию правильного движения, и его использование позволяет расширить графические 

возможности детей с пораженными руками. 

2. Выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения данным видам 

деятельности требует максимальной индивидуализации, т.е. педагог выделяет те виды деятельности, 

которые наиболее способствующие решению коррекционных задач для данного ребёнка. К таковым 

можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета. Эта работа 

должна проводиться в едином русле мероприятий, направленных на восстановление двигательной 

функции у каждого ребёнка. 

А) Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: 

аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие 

поражения рук. 

Б) Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует нарушение 

мышечно-суставного чувства. 

В) Использование трафарета способствует воспитанию правильного движения, расширению 

графических возможностей ребёнка с пораженными руками. 

Г) Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития манипулятивной 

деятельности кисти руки. 

3. Педагог уделяет особое внимание на занятиях изобразительной деятельностью восприятию и 

изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). Развивает умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребёнка предметах, дифференцировать близкие формы. 

Педагог использует специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ 

предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой [31]. 

4. При отработке движений одной руки педагог следит за тем, чтобы не появлялось оральных 

синкинезий (содружественных движений в лицевой мускулатуре) и содружественных движений в 

другой руке, чтобы все движения осуществлялись под контролем зрения. 

5. Если ребёнок не может удержать кисть и карандаш, то рисунок он выполняет пальцем, обмакивая 

его в краску. Но этот же ребёнок должен принимать активное участие в рассматривании образца, в 

беседе по картине, в разборе рисунка, выполненного воспитателем, в объяснении последовательности 

выполнения рисунка или поделки, в их оценке, в игре с использованием рисунков и поделок. 

6. При обучении лепке педагог отрабатывает все возможные движения, развивающие пальцы рук, а 

также развивает точность выполняемых движений, корригирует нарушение узнавания предметов по 

мышечно-суставному чувству. 

7. Педагог в начале каждого занятия проводит в форме игры специальные гимнастические 

упражнения для развития мышц кисти и пальцев рук. 

8. Педагог предоставляет детям возможность свободно высказываться на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

9. Педагоги бережно относятся к детским работам, сохраняют их, чтобы ребёнок мог видеть 

положительные результаты своего обучения и лечения. 

10. Педагог уделяет внимание коррекции элементов зеркального рисунка. В процессе рисования 

проводит анализ направления рисунка, сопоставляет правильно и неправильно нарисованные, 

предметы и фигуры, проводит рисование по трафаретам и образцам ассиметричных фигур. 

11. Педагог поощряет любые попытки творчества ребёнка с НОДА возможностями здоровья, хвалит 

его, помогает обозначить словом его рисунок, поделку. 

12. Педагог учитывают быструю утомляемость детей, поэтому занятия должны быть не 

продолжительными, а задания следует подбирать так, чтобы ребёнок мог выполнить их в течение 

одного занятия и увидеть результат своей деятельности. 

13. На второй ступени обучения (старший возраст) вводится сюжетное рисование. 

 4.В уголке для родителей экспонировать все детские работы, а не только самые 

лучшие. 

 Педагог разъясняет родителям, как нужно относиться к результатам своего ребёнка: 

-никогда не сравнивать с работами других детей; 

-стремиться увидеть самые малые успехи своего малыша и искренно порадоваться за 
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него. 

Внимательное отношение взрослых к детским работам будет способствовать 

развитию у ребёнка положительного самоощущения, целеустремленности, появлению уверенности в 

своих силах. 

Использовать приёмы: 

-создание условий для выбора изобразительного материала, темы, 

-обыгрывание незавершённого рисунка, по трафарету, 

-совместное рисование «рука в руке» или прием пассивных движений  

- воспитатель вкладывает в руку ребёнка карандаш или фломастер и рисует его рукой, действия по 

подражанию взрослому, 

-действия детей по образцу, 

-выполнение изображения натуры по предварительному обследованию и объяснению. 

 

Необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной 

недостаточности: 

-посадить ребёнка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, снижению 

напряжения; 

-определить ведущую руку у каждого ребёнка, имеющего нарушения ДЦП; 

-для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие кисти 

руки ребёнка (в отдельных случаях требуется на руку ребёнка надеть браслеты - утяжелители); 

-на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой 

помогает действию руки ребёнка). 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 

-формировать правильное восприятие пространства, целостное восприятие предмета; 

-развивать согласованность действий рук, мелкую моторику, двигательную координацию; 

-развивать любознательность, положительное эмоциональное отношение к конструированию; 

-формировать заинтересованность в обучении и в получении результата, потребности в отражении 

действительности в постройке из различного материала; 

-формировать соответствующие мотивы деятельности; 

-овладевать операциями анализа и синтеза, замещения, развивать наглядно-образное и наглядно-

схематическое мышление. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

1. Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования по образцу, 

составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по нерасчлененному 

образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе педагог знакомит ребёнка со строительным материалом, обучает его простым 

конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, обучает 

планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», «спереди» и 

т. д.). 

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Педагог обучает детей 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с использованием 

развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам). Педагог учит пользоваться 

пространственными и метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять 

геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащает словарный запас ребёнка 

специальной пространственной терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). 

Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными 

возможностями ребёнка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он может 

самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом могут 
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выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, города, 

конструирование по замыслу. 

2. Выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения конструированию требует 

максимальной индивидуализации. 

3. Педагог учитывает двигательные возможности детей и степень готовности к овладению тем или 

иным двигательным навыком, который необходим для выполнения конкретного действия по 

конструированию. 

4. Педагог проводит обучение конструированию в едином русле мероприятий, направленных на 

восстановление двигательной функции у каждого ребёнка.  

5. Педагог применяет методы на занятиях по конструированию разнообразные, но в зависимости от 

состояния готовности детей к овладению данными видами деятельности и степени сформированности 

необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому; совместные действия, действия 

по показу, выполнение конструкции по образцу, схеме. 

6. Педагог учитывает быструю утомляемость детей, поэтому занятия по конструированию следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи: 

-развивать глубину дыхания и продолжительность речевого выдоха, силы голоса, синхронность 

дыхания и голоса, 

-развивать интонационную выразительность, 

-развивать музыкально-ритмические движения (пение с движением), координацию движений, 

пространственную ориентацию, 

-развивать умение  рассказывать, рассуждать о музыке  адекватно характеру музыкального образа, 

-формировать представления о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы: 

Дети могут научиться различать музыку разных жанров и стилей. Знать характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различать средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Музыкальное воспитание имеет помимо общеразвивающей коррекционно-

компенсаторную направленность, обусловленную выраженными у детей с церебральным параличом 

нарушениями движения, дыхания, голоса, а у некоторых и слуха. Поэтому музыкальное воспитание 

находится в непосредственной связи с развитием основных движений, сенсорных функций 

(зрительного и слухового восприятия) и речевой деятельности. 

1. Педагог уделяет внимание способам предъявления танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них. 

2. Педагог проводит специальные упражнениям, направленные на общую коррекцию движений путем 

мышечного расслабления, уменьшения насильственных движений, увеличения объема произвольных 

движений. 

3. Педагог использует приемы: 

-наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, использование 

грамзаписи); 

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

взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

-совместные действия ребёнка со взрослым; 

-подражание действиям взрослого; 

-жестовая инструкция; 

-собственные действия ребёнка по вербальной инструкции взрослого, речедвигательные упражнения 

(логоритмика). 

4. Музыкальный руководитель, воспитатели, согласовывают содержание музыкального занятия с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-

логопедом. 
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5. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно- эстетическое 

развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

НОДА (учитель-дефектолог, учитель-логопед). Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

 Изобразительная 

деятельность 

 

 Использование синтеза 

искусств и интеграции 

видов деятельности: 

объединение 

художественных 

деятельностей вокруг 

театрализации, создания 

необычной выставки, 

художественно-игровой 

деятельности 

 Использование 

современных 

информационных 

технологий — ресурсов 

виртуальных экскурсий и 

музеев, видовых 

видеофильмов, 

электронных каталогов и 

игр, творческих сайтов для 

детей. 

 Организация 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности. 

 Дидактические и 

развивающие игры 

 Чтение познавательной 

литературы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Рассматривание картин 

 Рассматривание книг 

 Изобразительная 

деятельность на прогулке и 

в группе 

 Наблюдение 

 Досуги 

 Развлечения 

 Игровые образовательные 

ситуации 

 Детские игровые проекты 

 Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами 

 Чтение познавательной 

литературы. 

 Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов 

об искусстве с целью 

формирования 

эстетических интересов. 

 Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

эстетических и творческих 

способностей детей. 

 Использование 

современных 

информационных 

технологий — ресурсов 

виртуальных экскурсий и 

музеев, видовых 

видеофильмов, 

электронных каталогов и 

игр, творческих сайтов 

для детей. 

 Организация 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 Рассматривание 

картин 

 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Детский дизайн 

 Изобразительная 

деятельность 

 Развивающие игры 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Рассматривание картин 

 Рассматривание книг 

Конструирование из различных материалов 

 Строительные и  Игровые обучающие  Сюжетно – ролевая игра 
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конструктивные игры 

 Конструирование из 

различных материалов 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Рассматривание 

красочных энциклопедий, 

альбомов 

 Игры и упражнения 

 Использование синтеза 

искусств и интеграции 

видов деятельности: 

объединение 

художественных 

деятельностей вокруг 

театрализации, создания 

необычной выставки, 

художественно-игровой 

деятельности 

 Использование 

современных 

информационных 

технологий — ресурсов 

виртуальных экскурсий и 

музеев, видовых 

видеофильмов, 

электронных каталогов и 

игр, творческих сайтов для 

детей 

 Организация 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

 Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

 Изобразительная 

деятельность 

 Проектная деятельность 

 Сюжетно – ролевая игра 
 Наблюдение 

ситуации 

 Конструирование разного 

вида 

 Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов 

 Игры и упражнения 

 Использование 

современных 

информационных 

технологий — ресурсов 

виртуальных экскурсий и 

музеев, видовых 

видеофильмов, 

электронных каталогов и 

игр, творческих сайтов 

для детей 

 Организация 

индивидуальной и 

коллективной творческой 

деятельности 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

 Изобразительная 

деятельность 

 Проектная деятельность 

 Наблюдение 

 Проблемные ситуации и 

вопросы 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Использование 

музыкального 

сопровождения 

 Наблюдение 

 Строительные и 

конструктивные игры 

 Рассматривание 

красочных энциклопедий, 

альбомов 

 Рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

 Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

 Использование музыки: 
-на утренней гимнастике 

- во время прогулки (в теплое 

время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 

- при пробуждении 

 Праздники 

 Развлечения 

 Досуги 

 Игры – эксперименты со 

звуком и музыкальными 

 Музыкальные занятия. 
 Музыкально – 

дидактические игры и 

упражнения 

 Слушание музыкальных 

сказок 

 Беседы с детьми о музыке 

 Просмотр мультфильмов, 

основанных на 

музыкальных 

произведениях, 

фрагментов детских 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 
музыкальных 
инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 
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инструментами 

 Сюжетно – ролевая игра 

 Музыкальные 

дидактические игры 

 Беседа о музыке и 

композиторах 

 Чтение х/л 

 Изобразительная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций, портретов 

композиторов 

 Театральные игры 

 Детское музицирование 
Проектная деятельность 

музыкальных фильмов 

 Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Рассматривание 

портретов композиторов 

 Просмотр фрагментов 

опер, балетов 

 Использование музыки в 

разных видах совместной 

деятельности 

 Детское музицирование 

Проектная деятельность 

деятельности. 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор», «театр» 

 Изобразительная 

деятельность 

 Самостоятельная 

импровизация (песенная, 

танцевальная) 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

портретов композиторов 

 Детское музицирование 

 Игры – 

экспериментирования со 

звуком, музыкальными 

инструментами 
Театральные игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок совместного 

творчества родителей и детей. 

 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребенка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

 Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребенка 

(мастер-класс, альбомы семейного воспитания и др.). 

 Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров 

с привлечением родителей. 

 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. 

 Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

 Семинары-практикумы для родителей по художественно- эстетическому 

воспитанию дошкольников. 
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 Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

 Создание семейных клубов по интересам. 

 Организация совместных посиделок. 

 Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

 «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 Официальный сайт и страница в ВК МБДОУ №1 г.Кингисепп. 
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2.5.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности. Формы, средства, методы реализации образовательной области. 

Основная цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 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 (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 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 полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС 

ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. 

№ 1028. – М.: ТЦ Сфера, 2023. - 224 с. 

 

"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает: 

 воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

 воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, 

уверенности и других личностных качеств; 

 приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

 формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

От 1 года до 2 лет 

Основная гимнастика П. 22.2.2., стр. 110 
Подвижные игры и игровые упражнения П. 22.2.2., стр. 110 
Формирование основ здорового образа жизни П. 22.2.2., стр. 110-111 

От 2 лет до 3 лет 

Основная гимнастика П. 22.3.2., стр. 111 

  Подвижные игры  П. 22.3.2., стр.112-113 

Формирование основ здорового образа жизни П. 22.3.2., стр. 113 

От 3 лет до 4 лет 

Основная гимнастика П. 22.4.2., стр.113-115 
Подвижные игры и игровые упражнения П. 22.4.2., стр.115 

Спортивные упражнения П. 22.4.2., стр.115 

Формирование основ здорового образа жизни П. 22.4.2., стр. 115-116 

Активный отдых П. 22.4.2., стр. 116 

От 4 лет до 5 лет 

Основная гимнастика П. 22.5.2., стр. 117-119 

Подвижные игры и игровые упражнения П. 22.5.2., стр. 119 

Спортивные упражнения П. 22.5.2., стр.119 
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Формирование основ здорового образа жизни П. 22.5.2., стр. 119 

Активный отдых П. 22.5.2., стр. 119-120 

От 5 лет до 6 лет 

 Основная гимнастика П. 22.6.2., стр. 121-123 

Подвижные игры и игровые упражнения П. 22.6.2., стр. 123 

Спортивные игры  П. 22.6.2., стр. 123 

Спортивные упражнения П. 22.6.2., стр. 123-124 

Формирование основ здорового образа жизни П. 22.6.2., стр. 124 

Активный отдых П. 22.6.2., стр. 124-125 

От 6 лет до 7 лет 

 Основная гимнастика П. 22.7.2., стр. 126-128 

Подвижные игры и игровые упражнения П. 22.7.2., стр. 128 

Спортивные игры П. 22.7.2., стр. 128-129 

Спортивные упражнения П. 22.7.2., стр. 129-130 

Формирование основ здорового образа жизни П. 22.7.2., стр.130 

Активный отдых П. 22.7.2., стр. 130-131 

 

Физическая культура. Обязательная часть Т о к а е в а Т . Э . «Будь здоров, дошкольник». 

Программа физического развития детей 3-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2016. – 112с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по направлению 

«Физическое развитие» сформирована на основе регионального компонента. В направлении 

«Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия педагогической работы, 

решение которых содействует укреплению здоровья детей, совершенствованию функциональных 

возможностей детского организма, жизненно важных двигательных навыков, физических качеств. 

При этом в качестве основного вида деятельности выступает народная игра, что позволяет 

принципиально по-новому организовать педагогический процесс в целом. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности в области физического 

развития детей раннего возраста. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового образа жизни 

Педагоги организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Педагоги организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, облегчающим 

передвижение и двигательную активность, как внутри помещений Организации, так и на внешней 

ее территории для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, для 

развития ловкости, силы, координации. Педагоги организуют и проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Они вовлекают обучающихся в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Педагоги создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают обучающихся от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Основные задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

детей дошкольного возраста 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 

Педагоги способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том 

числе правил здорового питания, закаливания. Педагоги способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности. 

Педагоги поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять 

физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом возможностей 

обучающихся и рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" обучающихся с НОДА решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом 

образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 

– физическая культура; 
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– представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое развитие" проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её содержание с медицинскими 

работниками. Желательно, чтобы инструктор имел образование или переподготовку по 

направлению "Адаптивная физическая культура". Активными участниками образовательного 

процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с НОДА помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются: в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий 

(занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

обучающихся с педагогом по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх 

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

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

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

непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и 

воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров 

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

логопедической, работе с детьми с НОДА. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связаны с задачами 

и содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Образовательная область "Физическое развитие" является основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивного и моторно-двигательного развития обучающихся. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

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

возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Физическое развитие" по следующим разделам: 

– физическая культура; 

– представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители (законные 

представители), а также все педагоги, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связаны с задачами 

и содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 
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В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного возраста большое 

значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и повторность в 

обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и 

опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или иным 

видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных 

нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств обучающихся: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: 

– на утренней гимнастике, 

– на прогулках,  

– в самостоятельной деятельности, 

– во время спортивных досугов. 

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

ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию дошкольников с 

НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика.  

Кроме этого, проводятся различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа -по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать 

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

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. Обучающиеся под 

руководством педагогов осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области "Физическое развитие", направленное на становление 

представлений обучающихся о ценностях здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. Реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности обучающихся при 

незначительной помощи педагогических работников. 

Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются последовательно-

параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования, адаптированного к 

двигательным возможностям обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у обучающихся правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной 
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гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с НОДА о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагоги продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся, акцентируя внимание 

родителей (законных представителей) на активном стимулировании проявления желаний и 

потребностей обучающихся. Решение задач экологического воспитания обучающихся становится 

интегрирующей основой целостного развития обучающихся. 

 

2.5.5.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Физическое развитие»: 

Задачи: 

-развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук); 

-формирование потребности осуществления доступных двигательных актов с активизацией и 

развитием тем самым двигательных возможностей ребёнка; 

-закрепление двигательных умений, полученных в результате специально проводимого лечения, в 

конкретных действиях, связанных с осуществлением различных 

 видов детской деятельности (бытовой, трудовой, игровой, изобразительной) с формированием 

двигательных навыков, необходимых для этих видов деятельности; 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных познавательных процессов; 

-управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

1.Педагоги совместно с другими специалистами: врачом-неврологом, ортопедом, инструктором по 

физической культуре осуществляют физическое развитие детей с НОДА, на основе системы 

физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в ДОО, отражающей 

специфику организации и проведения как коррекционно-развивающих, так и оздоровительных 

мероприятий, так как воспитанник МБДОУ №1 г.Кингисепп имеет V группу здоровья. 

2.Медицинский работник ДОУ осуществляют оздоровительные мероприятия, консультативную 

помощь детям, их родителям, педагогам по вопросам гигиены, профилактики обучающихся с 

НОДА. 
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3.Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура (ЛФК) и 

массаж. Для каждого ребёнка специалисты подбирают индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. 

4.Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев необходимо 

применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, специальные укладки, 

различные приспособления для удержания головы, сидения, стояния, ходьбы (рамы-каталки, 

ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях целесообразно ортопедо-хирургическое 

вмешательство. 

5.Педагоги проводят физкультурные занятия, физкультминутки, физкультпаузы, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники, досуги; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 

двигательной активности с учётом возможностей детей и рекомендаций врача. 

Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Проблемные игровые 

и практические 

ситуации 

 Беседы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение познавательной 

литературы, 

энциклопедий 

 Просмотр презентаций 
 Проектная деятельность 

 Выставки детских или 

совместно подготовленных с 

родителями коллекций 

 Чтение стихов, пословиц, 

поговорок о здоровье, 

закаливании, гигиене, 

культуре еды. 

 Встречи детей с людьми, чьи 

профессии связаны с охраной 

и укреплением здоровья 

(врач, медсестра, массажист). 

 Тематические конкурсы, 

соревнования с участием детей 

и родителей на темы 

укрепления здоровья 

 Обучающие игры 

(сюжетно- 

дидактические) 

 Проблемные ситуации 

и вопросы 

 Беседы 

 Просмотр обучающих 

видеофильмов, 

презентаций 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

 Изобразительная 

деятельность 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самостоятельное 

рассматривание 

картин, картинок, 

иллюстраций, 

фотографий 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность, организация 

подвижных игр 

 Физическая 

 культура 

 

 Игровые упражнения 

 Коррекционные 

упражнения Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

 Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Подражательны

е движения 

Рассматривание картин, 

фотографий, просмотр 
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-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

 Подражательные 

движения Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 Проблемная ситуация 

 Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

 Четкий показ упражнений в 

сочетании с объяснением, 

частичный показ движений, 

показ упражнений 

ребенком, указания, анализ, 

оценка 

движений ребенка, 

оценка движений 

товарищей, самооценка. 

 Равномерный, посменный, 

игровой, 

соревновательный 

методы. 

 Дидактические 

игры, 

моделирующие 

последовательность действий 

ребенка при организации 

подвижной игры, структуру 

основного движения, 

общеразвивающего упражнения, 

спортивного упражнения, 

уточняющие и расширяющие 

представления о структуре, 

многообразии физических 

упражнений, типа «Собери 

упражнение», «Оживи человечка 

(многорукого и многоногого)», 

«Составь комплекс из карточек», 

«Что не так?», «Кто быстрее 

соберет команду на 

физкультуру», «Кто быстрее 

соберет команду спортсменов по 

конкретному виду спорта», 

«Какие ошибки 

допустил художник?», 

«Раскодируй 

шифрованное письмо», 

«Волшебная палочка», «Так — 

не так», «Придумай новые 

упражнения из одного 

исходного положения», 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

ОРУ 

-подражательный комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 Игры с элементами 

спортивных 

 упражнений 

 Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

 Четкий показ 

упражнений в 

сочетании с 

объяснением, 

частичный показ 

движений, показ 

упражнений 

 ребенком, указания, 

анализ, оценка 

 движений ребенка, 

оценка движений 

товарищей, 

самооценка. 

 Использование 

измерительных 

приборов для 

 выявления вместе с 

детьми их 

 физических 

возможностей: 

кистевых 

 динамометров, линеек, 

спирометра и других, 

обсуждение 

результатов и 

побуждение к 

 физическому 

совершенствованию. 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций о различных 

физических 

упражнениях, 

видах спорта, 

спортсменах 

разного возраста. 

 Объединение детей 

для самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

в подгруппы с 

учетом 
степени их 

двигательной 
активности. 

 Рассматривание детских 

фотографий родителей, 

бабушек, дедушек, 

воспитателя на 

физкультуре, на 

соревнованиях 

 Подвижные игры, 

стимулирующие 

проявления 

детского творчества 

 Спортивные игры и 

упражнения 
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«Замени 

упражнение в комплексе». 

 Использование 

измерительных приборов для 

выявления вместе с детьми их 

физических возможностей: 

кистевых 

динамометров, 

линеек, спирометра и 

других 

 Беседы, чтение детской 

художественной 

литературы, рассматривание 

картин, просмотр 

видеофильмов, 

компьютерных презентаций 

о различных физических 

упражнениях, видах спорта, 

спортсменах разного возраста. 

 Ситуации общения: 

обсуждение с детьми их опыта 

совместных подвижных игр, 

вариантов организации 

различных 

фрагментов в играх: 

сбора, объяснения, 

распределения ролей, 

обсуждение правил, 

изменение правил. 

 Рассматривание детских 

фотографий родителей, бабушек, 

дедушек, воспитателя на 

физкультуре, на соревнованиях. 

 Подвижные игры, 

стимулирующие 

проявления детского 

творчества 

 Физ.минутки, 

 Динамические паузы 

 Физкультурные 

праздники, 

Физкультурные досуги, 

 День здоровья 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

 Физкультурные праздники, развлечения. 

 Оформление наглядной информации. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 Тренинг для родителей по использованию приемов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

 Консультации, беседы. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

 Мастер – классы. 

 Мега-зарядка для мам, посвященная Международному женскому 

дню. 

 Мега-зарядка для пап, посвященная Дню Защитника Отечества. 

 Традиционный осенний марафон (утренняя зарядка + бег на 

выносливость) 

 Открытые просмотры. 
 Официальный сайт и группа в ВК МБДОУ №1 г.Кингисепп. 

 

Здоровьесберегающие технологии МБДОУ №1 

г.Кингисепп Медико – профилактические 

• Организация мониторинга здоровья дошкольников 

• Организация и контроль питания 

• мониторинг физического развития 

• закаливание 

• организация профилактических мероприятий 

• организация обеспечения требований СП 

• организация здоровьесберегающей среды 

 

Физкультурно- оздоровительные 

• Развитие физических качеств 

• Становление физической культуры детей 

• Дыхательная гимнастика 

• Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки 

• Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 
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2.6. Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

             Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ТНР. 

Задачи программы: 

 определить особые образовательные потребности детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 корректировать речевых нарушений на основе координации педагогического 

сопровождения; 

 оказать родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

               Содержание коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, мастер- 

классы, семинары, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 
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детей с ТНР. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, механизмом и видом речевой 

патологии, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

  сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 
Степень реального развития этих характеристик и способностей ребенка к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. В случае невозможности полного исправления недостатков в силу сложности 

речевого дефекта коллегиальным решением ПМПк законным представителям ребенка 

может быть рекомендовано пройти территориальный ПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования в ДОУ детьми с ТНР можно считать 

создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых ДОУ; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов ДОУ при реализации 

Программы; проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТРН, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
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учетом следующих принципов: 

 Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

 Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

 Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно- 

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с ТНР 

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 родителями (законными представителями) ребенка. 

 
Задачи Методы Вид деятельности 

Выявление особенностей речевого развития: 

 определение уровня развития общих 

речевых навыков у детей; 

 определение соотношения импрессивной и 
экспрессивной речи; 

 определение особенностей и степени 

сформированности грамматического строя 

языка; 

 определение уровня развития связной речи; 

 обследование фонетических и 

фонематических процессов 

(определение состояния звукопроизношения 

сопоставление его с возрастными нормами). 

Выявление особенностей неречевых функций 

(по сравнению с возрастной нормой) 

Определение особенностей развития 

сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности 

(истощаемости, утомляемости), особенностей 

ведущей деятельности. 

Беседы; 
Наблюдение 

Изучение 
документации; 

Заполнение речевой 

карты; 

Анализ результатов 

диагностики; 

Корректировка 

рабочей программы и 

составление 

календарно- 

тематического 

планирования 

коррекционно- 

развивающей работы. 
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                 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

 темпо- ритмической организации речи (заикание) 

Направление Содержание работы 

Создание 

охранительного 

речевого 

режима. 

Организация режима ограничения речи с целью ослабления 

судорожного компонента речевого нарушения. Включает 

эмоциональную стимуляцию, активацию умения выражать свои 

чувства невербальными способами, создание условий для развития 

моторики, развитие предпосылок правильной речи 

(подражательности, слухо-двигательных и зрительно-двигательных 

координаций, зрительного и слухового сосредоточения, слухо- 

речевого и речедвигательного внимания и памяти); 

Формирование 

речевого 

дыхания. 

Основная задача – снятие напряжения мышц дыхательного аппарата, 

улучшение состояние дыхательной функции. Дифференциация 

ротового и носового дыхания, формирование длительного выдоха 

через рот; формирование длительного фонационного, а затем речевого 

выдоха; формирование артикуляционно-дыхательных координаций; 

элементарная тренировка речевого дыхания (накопление слогов 

(слов), произносимых на одном выдохе); 

Формирование 

техники 

нормативной 

речи в 

сопряженной, 

отраженной, 

вопросно- 

ответной 

формах работы. 

Главная задача – снятие локальных напряжений мышц 

артикуляторного и голосового аппарата, дисфонических расстройств, 

формирование слитного произнесения. Обучение рациональной 

голосоподаче и слитному голосоведению, развитие мелодических 

характеристик голоса, формирование артикуляторно-голосовых 

координаций. Обучение подаче голоса на мягкой атаке, приёмам 

голосоведения, т. Е. слитного произнесения длинного ряда гласных 

при непрерывном артикулировании на одном выдохе, затем слитное 

произнесение словосочетания, а в дальнейшем синтагмы. Обучение 

произвольной регуляции голосоначала и голосоведения; 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

Происходит в ходе активизация и закрепления развернутой речи на 

постепенно усложняющемся речевом материале. Воспитание плавной, 

слитной, бессудорожной речи в сопряженной, отраженной, вопросно-

ответной формах работы. Развитие интонационно- выразительной 

стороны речи: мелодики (повышение и понижение голоса в начале, 

середине и конце фразы); темпа (ускорение или замедление скорости 

произнесения фраз); ритма (чередование ударных слогов); тембра 

(эмоциональная окраска голоса). Совершенствование интонационных 

характеристик высказывания происходит в ходе развития связной речи 

ребенка путем перехода от речи   ситуативной   (непосредственно   

связанной   с   практической 

деятельностью, с наглядной ситуацией) к контекстной (обобщенной); 

Развитие 

координации и 

ритмизации 

движений. 

Основная направленность – нормализация состояния моторных 

функций заикающихся (для выразительности речи необходима 

максимальная раскованность (естественность) движений), а также 

преодоление неречевых расстройств. Развитие координации и 

точности движений рук и ног, пальцев рук и артикуляторных 

движений, развитие чувства темпоритма речевых и неречевых 
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(общих) движений; 

Регулирование 

эмоциональног

о состояния. 

Основная задача – снижение уровня эмоционального и мышечного 

напряжения через способы: расслабление конечностей по контрасту с 

напряжением и по представлению; расслабление мышц шеи и речевого 

аппарата по контрасту с напряжением, использование элементов 

внушения состояния покоя и формул правильной речи. Проведение 

релаксации по контрасту с напряжением и по представлению, а также 

с использованием элементов внушения состояния покоя и формул 

правильной речи. Создание ощущения комфорта и безопасности. Это 

способствует улучшению эмоционального состояния, снижению 

беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и 

тревожности, нормализации сна, активизации мозговой деятельности. 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР (при различных уровнях речевого развития) 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми со II 

уровнем речевого развития 

Направление Содержание 

Развитие 

понимания речи 

 Развитие у детей умения вслушиваться в обращенную речь; 

 Развитие умения выделять названия предметов, действий, 

некоторых признаков; 

 Формирование понимания, обобщающего значения слов; 

 Подготовка детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация 

речевой 

деятельности и 

развитие лексико- 

грамматических 

средств языка 

 Формирование у детей первоначальных навыков словообразования 

(образовывание существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами); 

 Развитие навыков употребления в речи грамматических категорий: 

числа имен существительных и прилагательных; 

 Развитие умения дифференцировать названия предметов по 

категории одушевленности/неодушевленности; 

 Формирование навыка использования в речи качественных 

прилагательных; 

 Развитие навыка использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными; 

 Развитие навыка составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении; 

 Закрепление навыка преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения; 

 Формирование умения в самостоятельной речи первоначальные 

навыки согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями; 

 Закрепление навыка называть части предмета для определения 

целого; 

 Закрепление навыка подбирать существительные к названию 

действия. 

Развитие звуко- 

слоговой 

структуры слов 

Развитие умения называть слова одно-, двух-, трехсложной 

слоговой структуры; 

Формирование умения различать на слух длинные и короткие 

слова; 

  Формирование умения передавать ритмический рисунок слова. 
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Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи и 

коммуникативных 

навыков. 

 Закрепление у детей навыка составления простых предложений; 

 Формирование навыка ведения диалога, умения выслушать 

вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный 

вопрос, переадресовать вопрос; 

 Развитие умения самостоятельному формулированию вопросов; 

 Развитие навыка составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам; 

 Закрепление умения заканчивать предложение, начатое 

логопедом; 

 Формирование у детей навыка употребления в речи личных 

местоимений; 

 Обучение детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Коррекция 

произносительной 

стороны 

 Развитие координации движений языка, губ, челюсти; 

 Активизация мышц верхней и нижней губ; 

 Снятие напряжения с мышц шеи, гортани, языка, губ, челюсти; 

 Воспроизведение и удерживание определенные артикуляционные 

позы. 

 

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР с III уровнем 

речевого развития 

Направление Содержание 

Развитие словаря  Уточнение и расширение запаса представлений на основе 

наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности создать достаточный запас словарных образов; 

 Обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивно 

речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

 Расширение объема правильно произносимых существительных 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам; 

 Формирование умения детей группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия; 

 Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными, личными и 

возвратными глаголами; 

 Развитие умения различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам 

какой? Какая? Какое, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными с значением соотнесенности с 

продуктами          питания, растениями, материалами, 

притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением; 
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  Формирование навыка сопоставлять предметы и явления и на 

этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов- 

синонимов и слов-антонимов; 

 Расширение понимания значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи; 

 Обеспечение усвоения притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи, закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 Обеспечение усвоения и использования в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в 

именительном же, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени; 

 Обеспечение практического усвоения некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами – 

онок, -енок, -ат, -ят, глаголов с различными приставками; 

 Обучение употреблению в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные; 

 Совершенствование навыка согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами; 

 Формирование умения составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

 Формирование понятий предложения и умения оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух— слов (без предлога). 

Развитие 

просодической 

стороны речи 

 Формирование у детей правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. 

 Закрепление навыка мягкого голосоведения; 

 Воспитание умеренного темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением; 

 Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 Закрепление правильного произношения имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности; 

 Развитие движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех групп; 
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  Формирование правильных укладов свистящих, шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 Совершенствование умения различать на слух длинные и 

короткие слова. Воспроизведение цепочек слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных; 

 Обеспечение дальнейшего усвоения и использование в речи слов 

различной звуко-слоговой структуры; 

 Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов; 

 Закрепление понятий слог и умение оперировать им. 

Совершенствовани 

е фонематического 

восприятия, 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

 Совершенствование умений различать на слух гласные звуки; 

 Формирование представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Развитие умения различать на слух 

гласных и согласных звуков, в подбирать слова на заданные 

гласные и согласные звуки; 

 Формирование умения различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности; 

 Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова; 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех—пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением); 

 Формирование навыка различения согласных звуков по 

признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий; 

 Закрепление понятия звук, гласный звук, согласный звук; 

 Сформирования понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие 

самостоятельной 

речи и 

коммуникативных 

навыков. 

 Развитие активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Развитие у детей умения составлять рассказы-описания, а затем 

и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной тины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану; 

 Развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов; 

 Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР с IV уровнем речевого 

развития 

Направление Содержание 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи; 

 Развитие умения дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки; 

 Развитие умения анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления; 

 Совершенствование навыка употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 Продолжение работы над воспитанием правильного темпа и 

ритма речи, ее богатой интонационно-мелодической окраски. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

  Уточнение и расширение значения слов (с опорой на лексические 

темы); 

  Развитие умения активизировать словообразовательные 

процессы: объяснение и употребление сложных слов; 

  Закрепление умения употреблять обобщенных понятий на основе 

их тонких дифференциаций; 

  Совершенствование навыка употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов; 

  Формирование навыка практически употреблять в речи слова с 

переносным значением; 

  Развитие умения подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи; 

  Развитие навыка объяснять и практически употреблять в речи 

слова переносного значения; 

  Закрепление умения употреблять существительные с 

увеличительным значением; 

  Совершенствование навыка подбора и употребления в речи 

антонимов — глаголов, прилагательных, существительных; 

  Объяснение значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру; 

  Развитие навыка у детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — 

танцовщица — танцующий). 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

  Формирование навыка составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами); 

  Закрепление навыков выделения частей рассказа, анализа 

причинно-следственных и временных связей, существующих 

между ними; 

  Продолжение совершенствования навыков распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов 

предложения; 
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   Совершенствование навыка пересказа сказок, рассказов; 

  Развитие умения составлять рассказ по картине, серии картин; 

  Совершенствование навыка составления развернутого рассказа о 

каком-либо событии, процессе, явлении за счет подробного, 

последовательного описания действий, поступков, его 

составляющих. 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками 

грамоты 

  Совершенствование графо-моторные навыки; 

  Закрепление понятий, характеризующие звуки: «глухой», 

«звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук»; 

  Закрепление изученных ранее буквы, формировать навыки их 

написания; 

  Закрепление графических и оптико-пространственных признаков 

изученных букв; 

  Формирование навыков деления слова на слоги; 

  Формирование навыков написания слогов, слов (лапа); 

  Формирование навыков преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления или добавления буквы; 

  Развитие умения определения количество слов в предложении, 

их последовательность; 

  Формирование навыков правильной ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи. 

 
Образовательная деятельность проводится в течение учебного года в 3-х формах: 

 совместная образовательная деятельность педагога с детьми в режимных 

моментах; 

 непрерывная образовательная деятельность; 

  индивидуальная работа с воспитанниками. 

В летний оздоровительный период образовательная работа проводится в 2-х формах: 

 совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

 индивидуальная работа с воспитанниками. 

 
 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечивать единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале. Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Основное содержание образовательных программ дошкольного образования педагоги 

осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем 

интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых 

является игра. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной образовательной 

деятельности(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкальной, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование из 

различных материалов) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно, в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) представляет 

собой пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей 

по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги корректируют (увеличивают или уменьшают) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в зависимости от контингента детей, решение конкретных образовательных 

задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований 

к ней, установленных действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста Программы – 

сентябрь и май текущего учебного года. Немаловажным фактором является также то, что 

сентябрь и май каждого учебного года в течение многих лет являются временем 

педагогического мониторинга в практике дошкольного образования. В случае 

необходимости (с отдельными детьми) педагогический мониторинг проводится чаще. 

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс реализации 

Программы, выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-

либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не могут 

успешно осваивать образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную для детей с ОВЗ. 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
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так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагог также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

 занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), 
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 просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

 игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте. 
 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста 

 

▪ Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно – количественного содержания. 
▪ Использование разнообразного дидактического, наглядного материала 
способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами, 
величинами. 
▪ Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 
слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 
▪ Организация развития детей, предполагающая использование детьми совместных действий 
в освоении различных понятий. Для этого в НОД дети организуются в микрогруппы по 3 – 4 
человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 
сверстниками. 
▪ Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 
дети». Позиция педагога при организации жизни детей в ДОУ, дающая 
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 
Основная роль воспитателя – организация ситуаций для познания детьми отношений между 
предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 
уверенности в собственных силах. 
Педагогическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является 
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности 
Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 
интереса 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 
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2.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Название 

программы. 

Авторы 

программы. 

Содержание парциальных программ. 

 Познавательное развитие 

2.6.1.Парциа 

льная 

программа 

«Юный 

эколог». 

С.Н. 

Николаева. 

Программа разработана на основе теоретических и экспериментальных 

исследований в области экологического воспитания дошкольников, проводимых 

автором на протяжении десятков лет. В соответствии с программой «Юный эколог» 

дошкольники получают первичные представления о живой и неживой природе, о 

сообществах природы (лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с природой, о 

Солнечной системе, то есть получают элементарные, но очень обстоятельные 

знания, которые становятся основой осознанного отношения к объектам природы. 

Обоснование выбора парциальной программы по формированию экологической 

культуры отмечено следующими актуальными позициями: 

 всё большее отчуждение ребёнка от мира природы; 

 неумение видеть и чувствовать красоту и уникальность окружающего 

мира; 

 снижение уровня экологического сознания детей и взрослых. 

Основным содержанием экологического воспитания в программе «Юный эколог» 

является формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. Осознанно-правильное отношение к природе 

строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и 

знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, 

некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования 

живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Эти знания помогают детям понять конкретные ситуации в поведении 

животных, состоянии растений, правильно их оценить и адекватно на них 

реагировать. 

Осознанный характер отношения проявляется в том, что дети могут сами объяснить 

ситуацию или понять объяснения взрослых, самостоятельно или вместе со 

взрослыми, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение 

и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается 

определенными формами детской деятельности, которые могут служить критерием 

оценки уровня экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, 

опыты, рассказы о своих переживаниях и впечатлениях, воплощение их в различной 

деятельности (в игре, рисунке) и т.п. 
В программе выделено шесть основных тем (таблица): 

 Тема: Содержание:  

«Неживая природа – среда жизни 

растений, животных, человека» 

Детям даются элементарные 

представления о мироздании, неживой 

природе и ее значении в 

жизни живых существ. 

«Многообразие растений и их 
связь со средой обитания» 

Содержание этих тем посвящено 

раскрытию взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания. «Многообразие животных и их 
связь со средой обитания» 
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  «Рост и развитие растений и животных, 

их связь со средой обитания» 
Содержание темы прослеживает роль 

среды в процессе роста и развития 
растений и животных. 

 

«Жизнь растений и животных в 

сообществе» 

Раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых могут 

наблюдать дети. 

«Взаимодействие человека с 

природой» 

Показывает разные формы 

взаимодействие 
человека с природой. 

 

Принцип интеграции, реализуемый программе «Юный эколог», позволяет 

формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности. В процессе образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию одновременно решаются задачи других образовательных областей 

(таблица): 

 

Содержание Образовательная Форма работы 

образовательной работы область 

Знакомство детей с миром «Речевое Наблюдения, экскурсии, 
природы, интенсивное развитие» рассматривание 

расширение словарного иллюстраций, просмотр 
запаса детей, развитие видеофильмов, чтение 

связной речи. художественной 

литературы о природе, ТРИЗ, совместные проекты. 

Воспитание моральных и «Социально- Дидактические игры, 

нравственных качеств, коммуникативное игры с 

знакомство с правилами, 
развитие» 

правилами, 

поведения в природе, рассматривание 
привлечение детей к иллюстраций, беседы, 

посильному труду на ситуативные разговоры, 

природе и т.п. игровые ситуации, 

посильный совместный труд на природе. 

Формирование у детей «Художественно- Рисование, лепка, 

эстетического отношения эстетическое аппликация, 

к окружающему миру, развитие» пение, слушание, 

эмоционального исполнение 

восприятия мира природы. музыкальных 

произведений. 
Формирование основ «Физическое Подвижные игры с 

здорового образа жизни, развитие» правилами, 
укрепление здоровья детей народные игры, игры- 
средствами обогащенной эстафеты, двигательные 

природной среды в паузы, игровые 

помещении и на участке упражнения, 

детского сада. соревнования, 

физкультурные минутки. 

 

В программе «Юный эколог» намеренно не дается жесткой привязки задач и 

содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет 
начать ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в 
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 программе рекомендации по распределению материала по возрастам позволяют 

осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и 

глубину решения поставленных задач. 

 Художественно-эстетическое развитие 

2.6.2.Парциа 

льная 

программа 

«Ладушки». 

И. 

Каплунова, 

И. 

Новоскольце 

ва 

Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками, учитывает психологические особенности 

детей дошкольного возраста, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, 

играх. Занятия по программе координируются событиями актуального, природного, и 

историко- культурного календарей. Это способствует органичному включению 

музыкальных занятий в духовно-практическую жизнь детей в детском саду. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого 

наглядного материала: иллюстраций, малых скульптурных атрибутов, музыкальных 

инструментов, аудио и видеоматериалов, «живых игрушек» (воспитатели или дети, 

одетые в костюмы). Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует их и вызывает желание принять участие в различных видах 

деятельности. И как результат – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное 

настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия – основная организации музыкальной 

деятельности детей, на которых наиболее эффективно целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 
 Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель 

ная 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие 

эмоциональ 

ной 

отзывчивост 

и на 

музыку. 

Развитие 
музыкально 

го слуха. 

Формирован 

ие основных 

движений 

(ходьба, бег, 

прыжки). 

Знакомство 

с 

элементами 

плясовых 

движений. 

Формирован 

ие умения 

соотносить 

движения с 

музыкой. 

Развитие 

элементарн 

ых 

пространств 

енных 

Реагировать на 

звучание 

музыки, 

выполнять 

движения по 

показу 

педагога. 

Ориентировать 

ся в 

пространстве. 

Выполнять 

простейшие 

маховые 

движения 

руками по 

показу 

педагога. 

Легко бегать на 

носочках, 

выполнять 

полуприседани я 

«пружинка». 

Маршировать, 

останавливатьс я 

с концом 

музыки. 

Неторопливо, 

спокойно 

Ходить друг 

за другом 

бодрым 

шагом. 

Различать 
динамические 

оттенки 

 

и 
самостоятель 

но менять 

на них 

движения. 

Выполнять 

разнообразны е 

движения 

руками. 

Различать 

двухчастную 

форму и 

менят            ь 

движения 

со сменой 

частей 

музыки. 

Передавать 
в 

Ритмично 

ходить в одном 

направлении, 

сохраняя 
дистанцию. 

Ходить парами, 

тройками, 

вдоль стен, 

врассыпную. 

 

Останавливатьс я 

четко, с 

концом музыки. 

Придумывать 

различные 

фигуры. 

Выполнять 

движения 

по 

подгруппам. 

 

Совершенствова 

ть координацию 

рук. 

Четко, 

непринужденно 

выполнять 
поскоки с ноги 

Ходить в 

колонне по 

одному, 

врассыпную, по 

диагонали, 

тройками, парами. 

Четко 

останавливаться с 

концом 

музыки. 

 

Совершенствоват ь 

движения рук. 

Выполнять 

несколько 

движений под 

одно 

музыкальное 

сопровождение. 

Выполнять 
движения по 

подгруппам, уметь 

наблюдать 

за 
движущимися 

детьми. 

Ориентироваться в 

пространстве. 
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  представлен 

ий. 

кружиться. 

Менять 
движения 

со сменой 

частей музыки 

и со 

сменой 

динамики. 

Выполнять 

притопы. 

Различать 

контрастную 

музыку 

и 

выполнять 

движения, 

ей 
соответствующ 

ие (марш и 

бег). 
Выполнять 

образные 

движения 

(кошечка, 

медведь, лиса и 

т. Д.). 

движении 

образы 

(лошадки, 

медведь). 

Выполнять 

прямой галоп. 

Маршировать в 

разных 

направлениях 

. 
Выполнять 

легкий бег 

врассыпную и 

по кругу. 

Легко прыгать 

на носочках. 

Спокойно 

ходить в 

разных 

направлениях 

. 

на ногу. 

Выполнять 

разнообразные 

ритмичные 

хлопки. 

Выполнять 

пружинящие 

шаги. 

Выполнять 

прыжки на 

месте, с 

продвижениями, с 

поворотами. 

 

Совершенствова 

ть движете 

галопа. 

Передавать 

выразительный 

образ. 

Развивать 

плавность 

движений. 

Выполнять четко и

 ритмично 

боковой галоп, 

прямой галоп, 

приставные шаги. 

Придумывать 

свои движения 

под музыку. 

Выполнять 

маховые 

и 

круговые 

движения 

руками. 

Выполнять 

легкие прыжки 

на двух 

ногах с 

различными 

вариантами. 

Выполнять 

разнообразные 

поскоки. 

Развивать 

ритмическую 

четкость и 

ловкость 

движений. 

Выполнять 

разнообразные 

движения в 

соответствии со 

звучанием 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Развитие 

чувства 

ритма 

Научить 

детей 

слышать 

начало и 

окончание 

звучания 

музыки. 

Ритмично 

маршироват ь 

и хлопать в 

ладоши. 

Выполнять 

ритмичные 

хлопкив 

ладоши и по 

коленям. 

Различать 

понятия «тихо» и 

«громко», 

уметь 

выполнять 

разные 

движения 

(хлопки 

и 
«фонарики») в 

соответствии 

с 
динамикой 

Пропевать 

долгие и 

короткие 

звуки. 

Правильно 

называть 

графические 

изображения 

звуков. 

Отхлопывать 

ритмические 

рисунки 

песенок. 

Правильно 

называть 

и 

прохлопывать 

ритмические 

картинки. 
Играть 

Проговаривать 

ритмические 

формулы 

(долгиеи 

короткие звуки), 

выложенные 

на 

фланелеграфе. 

Прохлопывать 

ритмические 

песенки. 

Понимать и 

ощущать 

четырехдольны й 

размер 

(«Музыкальный 

квадрат»). 

Различать 

длительности в 

ритмических 

Ритмично играть 

на разных 

инструментах по 

подгруппам, 

цепочкой. 

Выкладывать на 

фланелеграфе 

различные 

ритмические 

формулы, 

проговаривать, 

прохлопывать, 

играть на 

музыкальных 

инструментах. 

Самостоятельно 

выкладывать 

ритмические 

формулы с 
паузами. 
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   музыкального 

произведения. 

Произносить 

тихо и громко 

своеимя, 

названи            е 

игрушки в 

разных 

ритмических 

формулах 

(уменьшительн 

о). 

Играть на 
музыкальном 

инструменте, 

одновременно 

называя 

игрушку или 

имя. 

Различать 

долгиеи 

короткие звуки. 

Проговаривать, 

прохлопывать 

и 

проигрывать 

на 
музыкальных 

инструментах 

простейшие 

ритмические 

формулы. 

Правильно 

извлекать звуки 

изпростейших 

музыкальных 

инструментов. 

простейшие 

ритмические 

формулы 

на 
музыкальных 

инструментах 

. 
Играть 

произведения 

сярко 

выраженной 

двухчастной 

формой. 

Играть 

последовател 

ьно. 

карточках. 

Играть на 
музыкальных 

инструментах 

выложенные 

ритмические 

формулы. 

Осмыслить 

понятие 

«пауза». 

Сочинять 

простые 

песенки. 

Выслушивать 

предложенный 

ритм до конца и 

повторять его. 

Самостоятельно 

играть 

ритмические 

формулы на 

музыкальных 

инструментах. 

Уметь играть 

двухголосье. 

Ритмично 

проговаривать 

стихотворные 

тексты, 

придумывать на 

них 

ритмические 

формулы. 

Ритмично играть 

на палочках. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковы е 

игры 

Выполнять с 

детьми 

простые 

пальчиковы е

 игры с 

текстом. 

Развивать 

координаци 

ю движений 

пальцев, 

 

кист 

и руки. 

Учить 

соотносить 

движения 

с 
содержание 

Тренировка и 

укрепление 

мелкихмышц 

руки. 

Развитие 
чувстваритма. 

Формирование 

понятия 

звуковысотного 

слуха и голоса. 

Развитие 

памятии 

интонационной 

выразительност 

и. 

Укрепление 

мышц 

пальцевруки. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

Формировани 

епонятия 

звуковысотно 

го слуха и 

голоса. 

Развитие 

памяти 

и 

интонационн 

ой 

выразительно 

сти. 

Развитие 
артикуляцион 

Развитие речи, 

артикуляционно 

гоаппарата. 

Развитие 

внимания, 

памяти, 

интонационной 

выразительност 

и. 

Развитиечувства 

ритма. 

Формирование 

понятие 

звуковысотност 

и. 

Развитие и 

укрепление 

мелкоймоторики. 

Развитие памяти, 

интонационной 

выразительности, 

творческого 

воображения. 

Развитие 

звуковысотного 

слуха и голоса. 

Развитие чувства 

ритма. 

Формирование 

умения узнавать 

знакомые стихи и 

потешки по 

показу без 

сопровождения 

текста; без 
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  м потешек, 

стихов. 

 ногоаппарата.  показа на 

произношение 

текста только 

гласными 

звуками, 

слогами в разном 

сочетании. 

 

Слушание музыки 

Формирован 

ие 

эмоциональ 

ной 

отзывчивост 

и на 

музыку. 

Развитие 

представлен 

ий об 

окружающе м 

мире. 

Расширение 

словарного 

запаса. 

Различать 
музыкальные 

произведения 

по характеру 

Уметь 

определять 

характер 

простейшими 

словами 

(музыка 

грустная, 

веселая). 

Различать 

двухчастную 

форму. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

Выполнять 

простейшие 

манипуляции 

с 

игрушками 

под 

музыкальное 

сопровождение 

. 

Узнавать 

музыкальные 

произведения. 

Различать 
жанры: марш, 

плясовая, 

колыбельная. 

Различать 

жанровую 

музыку. 

Узнавать и 

понимать 

народную 

музыку. 

Различать 

характерную 

музыку, 

придумывать 

простейшие 

сюжеты 

(с 
помо щью 

педагога). 

Познакомитьс 

яс жанрами: 

марш,вальс, 

танец. 

Определять 

характер. 

Подбирать 

иллюстрации 

к 

прослушанны 

м 

музыкальным 

произведения 

м, 

мотивировать 

свой выбор. 

Знакомить с 

творчеством 

П.И. 

Чайковского. 

Произведения 

из 

«Детского 

альбома». 

Различать 

трехчастную 

форму. 

Продолжать 

знакомить с 

танцевальными 

жанрами. 

Учить 
выражать 

характер 

произведения в 

движении. 

Определятьжанр и 

характер 

музыкального 

произведения. 

Запоминать и 

выразительно 

читать стихи. 

Выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениямв 

рисунке. 

Знакомить с 

творчеством 

русских 

композиторов П. 

Чайковского, М. 

Глинки, 

Н. Римского- 

Корсакова, М. 

Мусоргского. 

Знакомить с 

творчеством 

зарубежных 

композиторов. 

Учить 

определять 

форму и характер 

музыкального 

произведения. 

Учить слышать в 

произведении 

динамику, 
темп, 

музыкальные 

нюансы, 

высказывать 

свои 

впечатления. 

Развивать 

кругозор, 

внимание, 

память, 

речь, 
расширят 

ьсловарный 

запас, обогащать 

музыкальными 

впечатлениями. 

6. Учить 

выражатьв 

самостоятельном 

движении 

характер 

произведения. 

Распевание, пение 

Подпевание 

Расширение 

кругозора 

и 
словарного 

Реагировать на 

звучание 

музыки и 

эмоционально 

нанее 

Передавать в 

пении 

характер 

песни. 
Петь 

Петь 
выразительно, 

протягивая 

гласные звуки. 
Петь, 

Чисто 

интонировать 

интервалы, 

показывая их 
рукой. 
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  запаса. 

Формирован 

иеактивного 

подпевания. 

Развитие 

эмоциональ 

ной 

отзывчивост и 

намузыку 

различного 

характера. 

Развитие 

умения 

выполнять 

движения в 

соответстви и 

стекстом 

песен. 

откликаться. 

Передавать в 

интонации 

характер песен. 

Петь а капелла, 

соло. 

Выполнять 

простейшие 

движения по 

тексту. 

Узнавать песни 

по фрагменту. 

Учить 

звукоподражан 

ию. 

Проговаривать 

текст с 

различными 

интонациями 

(шепотом,хитр 

о,страшно и т. 

Д.). 

протяжно, 

спокойно, 

естественным 

голосом. 

Подыгрывать 

на 

музыкальных 

инструментах 

. 
Правильно 

выполнять 

дыхательные 

упражнения. 

сопровождая 

пение 

имитационными 

движениями. 

Самостоятельно 

придумывать 

продолжение 

(иликороткие 

истории)к 

песням. 

Аккомпанирова 

ть на 

музыкальных 

инструментах. 

Петь соло, 

подгруппами, 

цепочкой, 

«закрытым 

звуком». 

Расширять 

певческий 

диапазон. 

Передавать в 

пении характер 

песни 

(спокойный, 

напевный, 

ласковый, 

веселый, 

энергичный, 

озорной, легкий 

ит. Д.). 

Придумывать 

движения по 

текступесен 

(инсценирование 

песен). 

Петь 

согласованно и 

выразительно. 

Выслушивать 

партию солиста, 

вовремя вступать в 

хоре. 

Знакомить детей с 

музыкальными 

терминами и 

определениями 

(куплет,припев, 

соло, дуэт, 

трио, квартет, 

ансамбль,форте, 

пиано и др.). 

 

Игры, пляски, хороводы 

Пляски, 

игры 

Формирован 

ие 

активности 
в играх, 

плясках. 

Развитие 

чувства 

ритма. 

Формирован 

ие 

элементарн 

ых плясовых 

навыков. 

Формирован 

ие 

коммуникат 

ивных 

отношений. 

Развитие 

координаци и 

движений. 

Изменять движения 

со сменой 

частей музыки. 

Запоминать и 

выполнять простейшие 

танцевальныедвижения. 

Исполнятьсолирующие роли 

(кошечка, петушок,собачка и 

др.). 

Исполнятьпляски по показу 

педагога. 

Передавать вдвижении игровые 

образы. 

Изменятьдвижения сосменой 

частеймузыки. 

Выполнять движения 

эмоционально. 

Соблюдатьпростейшие правила 

игры. 

Выполнятьсолирующие роли. 

Придумыватьпростейшие 

элементы творческой пляски. 

Правильновыполнять 

движения, которые показал 

педагог. 

Ходить 

простым 

русским 

хороводным 

шагом. 

Выполнять 

определенные 

танцевальные 

движения: 

поскоки, 

«ковырялочку», 

«пружинку» с 

поворотом 

корпуса и др. 

Выполнять 

движения 

эмоционально, 

изменяя 

его 

характер и 

динамику с 

изменением 

силызвучания 

музыки. 
Ощущать 

1Передавать в 

движении 

ритмический 

рисунок мелодии и 

изменения 

характера 

музыки в 

пределах 

одной 

части 

музыкального 

произведения. 

Танцевать легко, 

задорно, 

менять 

движения со 

сменой 

музыкальных 

фраз. 

Начинать и 

заканчивать 

движение с 

началом и 

окончанием 
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    музыкальные музыкальных 

фраз. 

Сочетать пение с 

движением, 

передавать в 

движении 

характерпесни. 

Самостоятельно 

придумывать 

движения к 

танцевальной 

музыке. 

Воспринимать и 

передавать 

в 

движении 

строение 

музыкального 

произведения 

(части, фразы 

различной 

протяженности 

звучания). 

Активно 
участвовать в 

играхна 

развитие 

творчества 

и 

фантазии. 

Правильно и 

выразительно 

выполнять 

танцевальные 

движения и 

различные 

перестроения. 

 
фразы. 

Чередовать 

хороводные 

шагис 

притопами, 

кружением. 

Выполнять 

простейшие 

перестроения. 

Согласовывать 

плясовые 

движения с 

текстом песен и 
хороводов. 

Самостоятельно 

начинать и 

заканчивать 

движения. 

Развивать 

танцевальное 

творчество. 

 Художественно-эстетическое развитие 

2.6.3.Парциал Содержание программы «Цветные ладошки» взаимосвязано с содержанием 
ьная Образовательной программы дошкольного образования и дополняет ее по 
программа 

«Цветные 

ладошки». 

И.А. 

Лыкова. 

изобразительной деятельности и развитию представлений об изобразительном 

искусстве у дошкольников. Оптимальные условия для полноценного развития 

художественно- эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными возможностями обеспечивается за счет интеграции разных 

видов изобразительного искусства и художественной деятельности дошкольников 
 на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений (интеллектуальный 
 компонент) и обобщенных способов действий (операциональный компонент). В 
 ходе реализации Программы дети знакомятся с основами изобразительного и 
 народного декоративно-прикладного искусства не только в среде дошкольного 
 образовательного учреждения. Данная Программа расширяет образовательную 
 программу дошкольного образования за счет обогащения индивидуального 
 художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции) через 
 распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 
 помощью 
 воображения и эмпатии, где носителем и выразителем эстетического выступает 
 цельный художественный образ как универсальная категория, также за счет 
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 интерпретации художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

Реализация данной Программы предполагает интеграцию видов художественной 

деятельности, что наиболее эффективно обеспечивает потребность каждого ребенка 

свободно проявлять свои способности и выражать интересы, тем самым обеспечивая 

высокий творческий потенциал и привнося в деятельность детей разнообразие и 

новизну. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Возраст детей Формы реализации Программы 

Младшая группа рисование, лепка, аппликация, восприятие произведений 

изобразительного искусства, игровая, творческая 

и театрализованная деятельности. 

Средняя группа рисование, лепка, аппликация, детский дизайн, 

восприятие произведений изобразительного искусства, игровая, творческая и 

театрализованная 

деятельности. 

Старшая группа рисование, лепка, аппликация, ручной труд, детский 

дизайн, восприятие произведений изобразительного искусства, игровая, 

творческая и театрализованная 

деятельности, художественной экспериментирование. Подготовительная

 рисование, лепка, аппликация, ручной труд, детский 

группа дизайн, восприятие произведений изобразительного 

искусства, игровая, творческая театрализованная 

деятельности, художественной экспериментирование. 

 Физическое развитие 

2.6.4.Парциа 

льная 

программа  

«Будь здоров,  

дошкольник 

». 

Токаева Т.Э. 

Содержание программы «Будь здоров, дошкольник» разбито по 3 разделам: 

2.7. Представления о себе, своем здоровье и физической культуре. В данном разделе 

представлены темы для изучения: Я человек; Я открываю мир 

движений; Я осваиваю гигиену и этикет; Я учусь правильно организовывать 

свою жизнь; Я учусь охранять свою жизнь и здоровье. 

2. Навыки здоровья и физической культуры, раздел включает следующие темы: 

Культурно-гигиенические навыки, Двигательные умения, 

навыки и способности, Культура отдыха и социальной безопасности. 

2.8. Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре. В данном разделе 

акцент сделан на овладение детьми способами ЗОЖ, формирование социальной 

позиции в физкультурно-оздоровительной проявление интереса к 

физкультурным занятиям. 
В системе физкультурно-оздоровительной работы учитываются уровень 

физического развития детей, состояние их здоровья и используются 

разнообразные формы: 

 физкультурные 
  занятия: групповые, индивидуальные; 
  утренняя гимнастика; 
  зарядка; 
  закаливающие процедуры; 
  физкультминутки; 
  подвижные игры; 
  прогулки; 
  самостоятельная двигательная деятельность; 
  дыхательная гимнастика; 
  гимнастика после сна; 
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2.6.5.Парциальная программа «Примерная адаптированная программа коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищева 

Представленная в программе система работы позволяет не только осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников, способствовать совершенствованию 

коммуникативных умений и навыков детей, но также дает возможность воздействовать на их 

физическое развитие, формировать базовые основы культуры личности, развивать интеллектуально- 

волевые качества и психические процессы. 

 

Возраст Содержание Формы 
Взаимодейст 

вие с семьей 

   В
о
сп

и
т
а
н

н
и

к
и

 п
я

т
о
г
о

 г
о
д

а
 ж

и
зн

и
 

– Совершенствовать навык 

узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; 

– Совершенствовать навык 

сравнивать знакомые предметы 

по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

– Расширять понимание 

обращенной речи, развивается 

речевая активность. 

- Развивать слуховое, 

зрительное внимание, 

мышление и память 

– Формировать представление о 

родословной своей семьи. 

– -Привлекать к подготовке 

семейных праздников. 

– Приобщать к участию в 

совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

- Учить воспринимать предметы, 

их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу 

предметов по заданному 

– признаку. Расширять 

представления о профессиях, 

– Игровые обучающие 

ситуации 

– Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

– Совместная 

продуктивная 

деятельность 

– Артикуляционная 

гимнастика 

– Логоритмическая 

гимнастика 

– Дидактические игры 

– Экспериментирование с 

природным материалом 

– Рассматривание 

иллюстраций 

– Просмотр и анализ 

обучающих 

мультфильмов, 

презентаций 

– Беседы 

– Чтение 

художественной 

литературы 

-Проблемные ситуации 

– Консультации 

для родителей. 

– Индивидуальная 
работа в 

присутствии 

родителей 

– Оформление 

наглядной 

информации 

– 
Распространение 

буклетов, 

памяток 

– Участие в 

развлечениях 

-Родительские 

собрания 

 физкультурные досуги, праздники. 

Методы и приемы: показ, разучивание, имитация упражнений, 

использование средств наглядности, исправление упражнения, индивидуальная 

страховка и помощь, оценка (самооценка) двигательных действий. 

Для решения задач в образовательном процессе образовательные технологии: 

 личностно-ориентированная технология; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологию проектной деятельности. 
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трудовых действиях взрослых.

 Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям 

 разных профессий; о бытовой 

технике. 

– Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по 

разным признакам. 

– Продолжать развивать 

музыкальные способности, 

навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

– Развивать быстроту, силу, 

выносливость,  гибкость, 

координированность и точность 

действий, способность 

поддерживать равновесие. 

------Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

– Осуществлять непрерывное 

совершенствование 

двигательных умений и навыков 

с учетом возрастных 

особенностей (психологических, 

физических и физиологических) 

детей пятого года жизни 
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В

о
сп

и
т
а
н

н
и

к
и

 ш
ес

т
о
г
о

 г
о
д

а
 ж

и
зн

и
 

– Совершенствовать навык 

соотносить предметы с их 

качественными признаками и 

функциональным назначением; 

– Отрабатывать навык узнавать 

по словесному описанию 

знакомые предметы; 

– Совершенствовать навык 

сравнивать знакомые предметы 

по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

– Расширять понимание 

обращенной речи, развивается 

речевая активность. 

Развивать слуховое, зрительное 

внимание, мышление и память 

– Формировать представление о 

родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке 

семейных праздников. 

Приобщать к участию в 

совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

– Учить воспринимать предметы, 

их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу 

предметов по заданному 

признаку. 

– Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать 

представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных 

представителям  разных 

профессий; о бытовой технике. 

– Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по 

разным признакам. 

– Формировать музыкальную 

культуру, знакомя с народной, 

классической и современной 

музыкой; с жизнью и 

творчеством известных 

композиторов. 

– Игровые обучающие 

ситуации 

– Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

– Совместная 

продуктивная 

деятельность 

– Артикуляционная 

гимнастика 

– Логоритмическая 

гимнастика 

– Дидактические игры 

– Экспериментирование с 

природным материалом 

– Рассматривание 

иллюстраций 

– Просмотр и анализ 

обучающих 

мультфильмов, 

презентаций 

– Беседы 

– Чтение 

художественной 

литературы 

– Проблемные 

ситуации 

– Консультации 

для родителей. 

– 

Индивидуальная 

работа в 

присутствии 

родителей 

– Оформление 

наглядной 

информации 

– 

Распространение 

буклетов, 

памяток 

– Участие в 

развлечениях 

– Родительские 

собрания 
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 – Продолжать развивать 

музыкальные способности, 

навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

– Развивать быстроту, силу, 

выносливость,  гибкость, 

координированность и точность 

действий, способность 

поддерживать равновесие. 

Совершенствовать  навыки 

ориентировки в пространстве. 

– Осуществлять непрерывное 

совершенствование 

двигательных умений и навыков 

с учетом возрастных 

особенностей (психологических, 

физических и физиологических) 

детей шестого года жизни 

  

 предметов по заданному – Игры совместные с 

воспитателем, 

сверстниками, 

индивидуальные 

– Проектная 

деятельность 

– Выставки 

– Развлечения 

 

признаку. 

– Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать 

представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных 

представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

– Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по 

разным признакам. 

– Формировать музыкальную 

культуру, знакомя с народной, 

классической и современной 

музыкой; с жизнью и 

творчеством известных 

композиторов. 

– Продолжать развивать 

  музыкальные способности, 

навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

– Развивать быстроту, силу, 
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выносливость, гибкость, 

координированность и точность 

действий, способность 

поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

– Осуществлять непрерывное 

совершенствование 

двигательных умений и навыков 

с учетом возрастных 

особенностей (психологических, 

физических и физиологических) 

детей шестого года жизни 
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– Совершенствовать навык – Игровые обучающие 
– Консультации 

для родителей 

– 

Индивидуальная 

работа в 

понимания обращенной речи в ситуации 

соответствии с параметрами – Чтение, рассматривание 

возрастной нормы; иллюстраций (беседа) 

– Формировать навык  

фонетически правильно  
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 оформлять звуковую сторону 

речи; 

–Развивать навык правильно 

передавать  слоговую 

структуру слов, используемых 

в самостоятельной речи; 

– Совершенствование умения 

пользоваться в самостоятельной 

речи простыми 

распространёнными, сложными 

предложениями. 

– Формировать умения 

составления пересказа, рассказа 

по картине; 

– Совершенствовать навыки 

диалогической речи; 

– Совершенствовать певческие 

навыки (навыки 

звукообразования, певческого 

дыхания, дикции, чистоты 

вокального интонирования) 

– Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. 

– Развивать дружеское 

отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к 

старшим. 

– Формировать мотивацию, 

значимое, заинтересованное 

отношение к школьному 

обучению. 

– Продолжать разучивать и 

совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные 

мышцы. 

– Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Артикуляционная 

гимнастика 

– Дидактические игры 

– Экспериментирование с 

природным материалом 

– Рассматривание 

иллюстраций 

– Просмотр и анализ 

обучающих 

мультфильмов, 

презентаций 

– Беседы 

– Чтение 

художественной 

литературы 

– Проблемные 

ситуации 

– Игры совместные с 

воспитателем, 

сверстниками, 

индивидуальные 

– Проектная 

деятельность 

– Выставки 

– Развлечения 

присутствии 

родителей 

– Оформление 

наглядной 

информации 

– 

Распространение 

буклетов, 

памяток 

– Участие в 

развлечениях 

– Родительские 

собрания 

 

Реализация (части, формируемой участниками образовательных отношений) парциальных 

программ происходит под руководством учителя-логопеда с учетом индивидуальных 

особенностей, опорой на зоны успешности развития детей на каждом возрастном этапе. 
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Механизм взаимодействия специалистов компенсирующих групп 

В исправлении нарушения речи у воспитанников большую роль играет взаимосвязь всех 

направлений работы учителя – логопеда и всех специалистов компенсирующей группы. 

Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями воспитанников, 

посещающих ДОУ. 

При построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком не обособленно, а дополняя 

и углубляя влияние каждого. 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей педагогическую диагностику, 

профилактический и коррекционно–развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надежный уровень речевого и психического развития дошкольника. 

Знания, приобретённые детьми во время логопедических занятиях воспитатели закрепляют 

в течение дня, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, 

трудовую, познавательную), в содержание НОД, а также в совместной деятельности в ходе 

режимных моментов. 

Музыкальный руководитель развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 

развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; 

формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса. 

Зоны успешности
ребенка 

Реализация 

парциальных 

программ 

Индивидуальные
особенности 

ребенка 

Возрастные 
особенности 

ребенка 
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Медицинский работник участвует в выяснении анамнеза ребёнка; может рекомендовать 

родителям обратиться за консультацией к медицинским специалистам; контролирует 

организацию и проведение профилактических мероприятий; участвует в ПМПк. 

Инструктор по физической культуре работает над развитием мелкой и общей моторики 

детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по 

развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников 

координацию движений. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы. Все педагоги 

группы работают по единому календарно-тематическому плану, одновременно решая 

коррекционно-образовательные задачи (каждый в своей деятельности). 

 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР и НОДА, 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 ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом- психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.10.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 с ТНР 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
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5.  Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- 

образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

- создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Планируемый результат работы с родителями (законными                                                         

представителями) детей с ТНР: 

- Организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам                                          

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.10.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

НОДА 

1.Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации ортопедического режима 

дома. Консультируя родителей (законных представителей) в этом направлении, следует 

акцентировать их внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе 

обучения, воспитания и лечения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При 
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этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция 

развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки 

жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования 

патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей 

(законных представителей) со специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы 

ребенка (массажистом, инструктором по физической культуре). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо рекомендовать: 

– комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних условиях. 

– адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать тренажеры и 

специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков и облегчения 

передвижения ребенка). 

– контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в пространстве 

(контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища). 

2. В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развитием формируются 

представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У ребенка с 

двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым качеством не 

возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения тонких движений 

пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой 

моторики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет 

большое значение для развития познавательных возможностей обучающихся. Ее недостаточность 

приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о 

предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь 

различные по величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная 

бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий - шероховатый, ровный - неровный, 

колючий - мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра "Чудесный 

мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или 

рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на основе 

тактильно-двигательного восприятия. 

3. Одной из проблем, которыми страдают обучающиеся с НОДА, является нарушение праксиса 

позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, необходимо с 

помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка можно постепенно 

научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, 

ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. 

На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как 

узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, 

яичко от киндер-сюрприза, свисток), размер, которых не должен превышать величину ладошки 

ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки 

в руку, класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, 

игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития 

ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому родители (законные 

представители) должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА правильные формы 

удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как 
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эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

5. Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на плоскости 

из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании 

двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на 

проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание 

иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, 

развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

6. Родители (законные представители) также должны быть знакомы с приемами массажа и 

нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка 

двигательных навыков родители (законные представители) могут получить у инструктора по 

физической культуре и в специальной литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирования 

целостного восприятия предметов. 

7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить свои 

переживания другим людям. С первых дней жизни родители (законные представители) должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям (законным представителям) необходимо 

постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком, то есть постоянно разговаривать с ним, 

проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что 

чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка 

можно ожидать. 

Родители (законные представители) должны внимательно слушать рекомендации учителя-логопеда 

и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям (законным 

представителям), что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в результате 

длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, то есть длительных тренировок 

и повторов заданий, которые дает учитель-логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. 

Они должны знать о том, что: 

– речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

– речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не 

очень) и выразительной. 

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и 

справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению 

речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители (законные представители) должны постоянно формировать у ребенка 

мотивацию на речевой контакт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для развития 

обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители (законные представители) 

младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к 

дискомфортным состояниям: 

– длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом; 
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– неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. 

 Родители (законные представители) должны постоянно формировать у обучающихся потребность 

к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных действий 

должна формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, 

который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и 

в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. Ребенка нужно научить 

самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить 

из нее. В том случае, если двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые 

приборы в нужном положении, родители (законные представители) должны знать, что можно 

пользоваться специально изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к 

возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, 

пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые груши, 

утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

10. К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться 

(отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть санитарно-

гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, возникающих при застегивании или 

расстегивании одежды, пользуются застежками-липучками. 

 

 

2.11. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Федеральная адаптированная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ 

[раздел 49. С.410-427]. 

 «Душа жива не тем, что получено от зерна, - тем, что было ему отдано» («Маленький 
принц» Антуан де Сент Экзюпери.) 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР и 

НОДА в МБДОУ №1 г.Кингисепп предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных  целей начального общего образования (далее – НОО). 

РВП спроектирована на основе требований Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования,  рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 01.07ю2021 № 2/21). 

РВП обеспечивает реализацию Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», в котором отмечено, что 

ВОСПИТАНИЕ - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
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интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

РПВ направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре 

РПВ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. РПВ 

призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО. 

РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

               Планируемые результаты определяют направления воспитания. 

Реализация ПВ основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

 
Основные направления воспитательной работы ДОУ: 

− Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 

− Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

− Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

− Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

− Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

− Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями: Литературный Дом (библиотека), МБУ ДО «Центр творческого 

развития», МБУ ДО «Центр информационных технологий», МБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания и образования детей», MБУ ДО «Кингисеппская детская школа 

искусств», Кингисеппский историко-краеведческий музей, МБОУ «Кингисеппская 

гимназия». 
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2.11.1. Целевой раздел. 

             Целевые ориентиры и планируемые результаты ПВ. Цель ПВ 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества                       через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год-3 года, 3 года – 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям                            воспитательной работы. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка  дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Конкретизация общих целей воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

1. В воспитании детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста: 

-обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

-обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

           Методологические основы и принципы построения ПВ 
Методологической основой РПВ являются антропологический, культурно- исторический и 

практичные подходы. 

ПВ основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, 

содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

− развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 
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− духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

− идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

РПВ руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 

Принцип гуманизма Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования 

Принцип ценностного 

единства и 

совместности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками  образовательных  отношений,  содействие, 

сотворчество и  сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение 

Принцип 

общего культурного 

образования 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона 

Принцип 

следования 

нравственному 

примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни 

Принципы 

безопасной 

жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения 

Принцип 

совместной 

деятельности 

ребенка и взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения 

Принцип 

инклюзивности 

Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования 

 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ №1 г.Кингисепп, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

              Уклад ДОУ 

Уклад ДОУ – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ). 

Обучение и воспитание в ДОУ объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, воспитания 

и обучения в разных организационных формах. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (вовремя 

утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на свежем воздухе. 

Она организуется с целью активизации воспитанников, которые нуждаются в дополнительной 

работе. 

Важной составляющей в воспитательном процессе является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Режим дня регламентируется требованиями 

санитарных правил, что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность 

воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим 

в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детских прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности. Для педагогов важно интегрировать семейное и дошкольное воспитание, активнее 

привлекать семьи воспитанников с ОВЗ к участию в жизни ДОУ. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 

информации (родительские уголки, тематические и информационные стенды, выставки), 

родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и другим мероприятиям. 

 

              Воспитывающая среда 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,  

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает психофизические 

особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и                                   структурированность. 
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В ДОУ создана воспитывающая среда, учитывающая особенности расположения и  

контингента. Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Воспитывающая среда учитывает региональный компонент, 

поэтому в календарном графике воспитательной работы включены тематические досуги, акции, 

дающие возможность решать основные задачи РПВ с учетом этого. 

Воспитывающая среда тесно переплетается с РППС, организованной в каждой группе и 

помещениях ДОУ. 

            Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу РПВ. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Педагоги, а также другие сотрудники: 

− примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

− мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

− содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

− воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников         (организованность,         общительность,         отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

− воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Общности (сообщества) ДОУ 

Профессионально- 

родительская 

Включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в                        семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

детском  саду. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и  полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
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 уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. 
Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским 
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность 
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 
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Педагоги соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

– педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

– улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

– педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

– педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

– тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

– уважительное отношение к личности воспитанника; 

– умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

– умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

– уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

– умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

– умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

– умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

– знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

– соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

             Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

РПВ. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

ДОУ. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в РПВ. 

              Взаимодействие с социальными структурами. 

Цель: повышение качества воспитательно-образовательного процесса, реализация РПВ, 

годовых задач, повышение квалификации педагогических работников. Для реализации цели 

ДОУ сотрудничает с окружающим социумом. 

Учреждения Формы работы 

Литературный Дом (библиотека) − посещение библиотеки детьми с 

воспитателями, родителями, 

− проведение бесед, викторин, игр по 

ознакомлению с художественнойлитературой. 

МБУ ДО «Центр творческого развития» − участие в конкурсах рисунков, поделок. 

МБУ ДО «Центр информационных технологий» − участие в конкурсах рисунков, поделок, 

− посещение занятий, фестивалей. 
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МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и 

образования детей» 

- участие в песенных и танцевальных конкурсах, 

− проведение бесед, викторин, игр по 

ознакомлению с миром музыки. 

MБУ ДО 

«Кингисеппская детская школа искусств» 
- слушание музыки, просмотр музыкальных 

спектаклей 

Кингисеппский историко-краеведческий музей − проведение экскурсий 

Отдел О ГИБДД О М В Д Р о с с и и 

Кингисеппского района ЛО 

− проведение встреч с работниками ГИБДД, 

бесед с дошкольниками, 

− выступлений на родительских собраниях, 

просмотр презентаций. 

ОНДиПР Кингисеппского района УНДиПР ГУ 

МЧС по ЛО 
− встречи, беседы с работниками МЧС, 

− просмотр презентаций, мультфильмов о 

деятельности пожарных частей, 

− проведение совместных тренировочных 

эвакуаций с сотрудниками дошкольного 

учреждения. 

Территориальная ПМПК Кингисеппского муни 

ципального района 

− оказание психолого-педагогической 

помощи, консультирование 

− проведение диагностики. 
 

           Деятельности и культурные практики 
Цели   и задачи   воспитания   реализуются   во всех   видах   деятельности дошкольника 

с ОВЗ,                              обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

Виды деятельности и 
культурные практики 

Предметно-целевая виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками 

Культурные практики активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и  ценностного содержаний, полученных 

от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт 

Свободная 

инициативная 

Деятельность  ребенка 

его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей 

 

           Требования и планируемые результаты освоения РПВ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность  воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 
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На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО (п.4.6), 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 воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ раннего  

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ раннего возраста (к 3 годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий  привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 
средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 
окружающему миру и активность в поведении 
и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в  ДОУ, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому, Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 
деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8 годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 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 российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе и 

цифровой среде), природе. 

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. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 
 

Любознательными В детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. 

Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно с 

другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы 

учиться с интересом и стремиться к приобретению знаний в 

учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися 

кпознанию 

нового,инициативными и 

самостоятельными 

Дети активно интересуются явлениями и объектами 

окружающей действительности. Они развивают свою 

природную любознательность и познавательную активность, 

приобретая жизненные, практические навыки, необходимые 

для проведения исследований и проявления 

самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 

и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения 

новых знаний и умений и сохраняют стремление к познанию 

и получению новых впечатлений. 

Эрудированными Дети обладают широким кругозором, имеют представление 

о социальном и природном окружении, обладают знаниями 

из различных областей и готовы к пополнению этих знаний. 

Думающими 
ианализирующими 

Дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, 

способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. 

Они способны внимательно обдумывать свой опыт 

познания, оценить свои                                    сильные и слабые стороны (с 

помощью взрослых, которые поддерживают их 

успешность в определенных видах деятельности). 

Стремятся содействовать своему образованию и 

личностному                    развитию. 

Физически активными 

иразвитыми, 

стремящимися сохранить 

и укрепить свое здоровье 

Дети физически развиты в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, физически активны, 

стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в 

двигательной активности. Они имеют представление о 

функционировании своего организма и условиях, 

необходимых для сохранения и укрепления своего 

здоровья. Они овладевают навыками безопасного 

поведения в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися Дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 
навыками, уверенно излагают информацию, выражают 
свои мысли и чувства на родном и государственном 
языке, используя разнообразные средства общения. 
Они эффективно работают в команде и с готовностью 
сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными Дети стремятся действовать честно, проявляя развитое 

чувство справедливости и уважения к 
достоинству личности, группы людей и общества. 
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Объективными 

и 

непредвзятыми 

Дети понимают и ценят национальную культуру и 

гордятся традициями своей семьи и своего народа, 

открыты для взаимодействия с другими людьми (из 

других социальных групп, национальных сообществ). 

Способны к поиску разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, 

имеющими представление о малой 

и большой Родине 

Дети любят свою семью, принимают ее ценности; 

проявляют интерес к истории своей страны, своего края, 

своего народа и его традициям; эмоционально реагируют 

на государственные символы. 

Доброжелательными и заботливыми Детям свойственно сопереживание, эмоциональная 

рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других 

людей. Они проявляют желание помочь другим людям, 

быть им полезными, стремятся привносить 

положительные изменения в жизнь других и 

Заботиться об окружающих людях (прежде всего о 

близких и родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными Дети соблюдают элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

Неравнодушными Дети проявляют сочувствие и уважение к другим 
людям. 

Гармонично развивающимися Дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии для 

достижения благополучия как для себя, так и для 

других. Они осознают взаимную зависимость с 

другими людьми и окружающим миром. 

Решительными Дети стремятся действовать 

самостоятельно, проявляют независимость, стремятся 

осваивать в процессе игровой и иной 

детской деятельности новые роли, идеи и способы 

деятельности. 

 

2.11.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание ПВ реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 
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Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

Физическое 

развитие 

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 полезных привычек и др.). 

          Патриотическое направление воспитания 
             Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
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культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания 

1). Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2). Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3). Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам Республики Крым и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 
4). Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России, 

родного края и своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к  российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
 

Формирование 

основ 

гражданской 
идентичности 

Развивать у ребенка: 
− представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе г. Санкт-Петербурга, г. Кингисеппа; 

− элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

− высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека; 

− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

− уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также языку межнационального общения; 
− стремление и желание участвовать в делах группы; 
− уважение к защитникам Родины; 
− представления о героях России, г. Санкт-Петербурга, г. Кингисеппа и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 
− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, г. Санкт-Петербурга, г. Кингисеппа. 
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            Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. 

Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Задачи социального направления воспитания 

1). Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, Республики Крым, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 
2). Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 

При реализации данных задач воспитатель Д О О  сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

− организовывает сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывает у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

− учит обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

− учит обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

− организовывает коллективные проекты заботы и помощи; 

− создает доброжелательный психологический климат в группе. 
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Формирование основ 
межэтнического 

взаимодействия (воспитание   

уважения    к людям других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

− умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения; 

− представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе; 

− интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей; 

− уважение к культурным и языковым различиям; 
− сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение 

с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами; 

− умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее; 

− способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Развитие основ 

нравственной культуры 
Развивать у ребенка: 

− нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы; 

некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 

− представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении; 

− основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

− нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим; 

− умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие; 

− формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни; 

− умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки; 

− умения признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

− способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям; 

− способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию; 

− способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений; 

− представления о правилах поведения, о влиянии нравственности 

на здоровье человека и окружающих людей; 

− первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики; 

− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач; 

− представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 
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           Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

 
Задачи познавательного направления воспитания 

1). Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2). Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3). Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

             Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

 Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

 
Задачи по формированию здорового образа жизни 

1). Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка. 

2). Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды. 

3). Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям. 

4). Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни. 

5). Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 
6). Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
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Направления деятельности воспитателя: 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель формирует у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они формируются на протяжении всего пребывания 

ребенка с ОВЗ в ДОУ. 

 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

− формирование у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

− формирование у ребенка  с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

− формирование у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

− включение информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

ведется в  тесном контакте с семьей. 

 

 

            Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, 

и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. 

  

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
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Задачи трудового воспитания 

1). Ознакомление обучающихся с ОВЗ с видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 
детей с ОВЗ. 

2). Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3). Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

− формирует у детей с ОВЗ понимание необходимости постоянного труда в повседневной жизни, 

использование его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

− воспитание у ребенка с ОВЗ бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

− предоставление детям с ОВЗ самостоятельности в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создает у детей с ОВЗ соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывает развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Воспитание культуры 
труда (воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к                                 труду) 

Развивать у ребенка: 

− уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

− начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества; 

− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов; 

− умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов; 

− умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности; 

− бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей; 

− отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

           

 

           Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 
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Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – 

«культура и красота»). 

 
Задачи этико-эстетического воспитания 

1). Формирование культуры общения, поведения, этических представлений. 
2). Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека. 

3). Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми. 

4). Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов. 

5). Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности. 

6). Формирование у детей с  О В З  эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным,                                создавать его. 

 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− учит детей с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

− воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

− воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

− воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей с ОВЗ, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 
Формирование основ 

социокультурных ценностей 

(воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка с ОВЗ:  
− представления о душевной и физической красоте человека; 

− эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

− интерес к произведениям искусства, литературы,

 детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

− интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью; 

− бережное отношение к фольклору, художественным промыслам 

и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко- культурную 

значимость, уникальных в историко-культурном отношении; 

− интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах; 

− способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам; 

− отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

          Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ №1 г.Кингисепп: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 
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2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами МБДОУ №1 г.Кингисепп в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МБДОУ 

№1 г.Кингисепп существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс МБДОУ №1 г.Кингисепп отражает особенности социокультурного 

окружения России, г.Санкт-Петербурга, Ленинградской области и г.Кингисеппа. 

 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского  коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания 

в ДОУ является педагог группы, реализующий, по отношению к ребёнку, защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку педагог является для ребёнка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребёнка. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с ТНР и  НОДА; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

каждого ребёнка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребёнка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает и ответственность каждого ребёнка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учётом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребёнка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребёнка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребёнком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации ПВ 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной  

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

               Предлагается формат взаимодействия с родителями, когда родители и воспитатели не 

«заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача – воспитание 

ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

Формы работы Содержание 

Познавательные  создание клубов для родителей, одно из направлений работы, 

которых будет воспитание и социализация детей; 

 родительские группы в социальных сетях, в которых родители 

могут получать рекомендации от профессиональных психологов, 

педагогов, специалистов и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста; 

 педагогические гостиные, конференции, посвященные вопросам 

воспитания, мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания  детей дошкольного возраста; 

 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 
 участие в педагогическом совете по вопросам воспитания; 



207 
 

 

  участие родителей (законных представителей) и других 

членов семьи дошкольника в реализации проектов и 
мероприятий воспитательной направленности в проектно- 
исследовательской деятельности. 

Информационно- 

аналитические 

 анкетирование 
 опрос 

Наглядно- 

информационные 

 оформление наглядно-информационных стендов в 

раздевальных комнатах групп, в рекреациях МБДОУ №1 

г.Кингисепп; 

 оформление памяток, буклетов; 

 фотовыставки; 
 видеофрагменты мероприятий, проводимых в МБДОУ №1 

г.Кингисепп. 

Досуговые  совместные экскурсии; 
 тематические вечера, праздники, развлечения; 
 выставки совместной деятельности родителей и детей. 

Индивидуальные  участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка;

 индивидуальное консультирование родителей (законных
представителей) c целью координации воспитательных 

усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2.11.3. Организационный раздел 

            Общие требования к условиям реализации ПВ 

Программа воспитания МБДОУ №1 г.Кингисепп реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ №1 г.Кингисепп направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1). Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2). Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров ПВ. 

3). Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4). Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется ПВ (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.). 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагога» который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств 

«от совместной 

деятельности 

ребенка с ОВЗ и 

педагога» 

в ходе которой формируются   нравственные,  гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка в ходе  специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого,  обеспечивающего  достижение  поставленных 

воспитательных целей 

«от ребенка с 
ОВЗ» 

который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 

и родителями, детьми друг с другом. 

 

Уклад МБДОУ №1 г.Кингисепп 

Направления деятельности ДОУ Расположение информации 

Ценностно-смысловое наполнение Раздел «Сведения об образовательной 

организации» на сайте ДОУ раскрывает 
наполнение деятельности образовательного 
учреждения 

Устав, Положения, регулирующие 

деятельность ДОУ, Правила и др. документы 

представлены в подразделе «Документы» на 
сайте ДОУ 

Традиционные мероприятия, тематические 

недели, участие 

Отражение воспитательно-образовательной 

деятельности с воспитанниками представлен в 

разделе «Наши новости» на сайте 

ДОУ 

Специфика организации образования, 

видов деятельности, 

программы 

Образовательная программа дошкольного 

образования, представлена на сайте ДОУ в 

разделе «Образование» 

Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 

Представлено в образовательной программе 

дошкольного образования и на сайте ДОУ в 

разделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащённость образовательного процесса». 

Организация режима дня Представлена в образовательной программе 

дошкольного образования 

Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Представлены в образовательной программе 

дошкольного образования 

Кадровый состав Представлен на сайте ДОУ в разделе 

«Руководство. Педагогический (научно- 

педагогический)состав». 

Взаимодействие 
с семьями воспитанников 

Представлено в образовательной программе 
дошкольного образования и Программе 

воспитания 
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             Взаимодействия педагога с детьми с ОВЗ. События ДОО. 
Событие – 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. 

Воспитательное событие – это 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 подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Направление 

воспитания 

Содержание 

воспитательной работы 

Формы проектирования 

событий 

   патриотическое разработка и реализация акции, выставки, 

социальное 

познавательное 

значимых событий в ведущих 

видах деятельности 

детско-взрослый спектакль, 

эксперименты, игры и др. 

физическое и 

оздоровитель 
ное 

  

проектирование встреч, 
общения детей со старшими, 

Экскурсия в Литературный Дом, 
музей, мини-музей, 

трудовое   

     этико- 

эстетическое 

младшими, ровесниками, с 
взрослыми,  с носителями 

встречи с сотрудниками д/с, 

воспитательно значимых    встречи с родителями 

культурных практик, интересных профессий, 

профессий, культурных встречи с сотрудниками 

традиций народов России, организаций, видеоэкскурсия, 
родного города презентации: искусство, 

 литература, прикладное 
 творчество и т. д. 
создание творческих детско- празднование Дня Победы с 
взрослых проектов приглашением ветеранов, 

 «Веселая пятница в детском 
 саду», показ спектакля для 
 детей из другой группы и т. д. 
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           Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику России, 

г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, г.Кингисеппа, а также специфику МБДОУ №1 

г.Кингисепп и включает: 

− оформление помещений; 

− оборудование в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

− игрушки. 

РППС ДОУ 

− отражает ценности, на которых строится РПВ, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком с ОВЗ; 

− включает знаки и символы Российской Федерации, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области, г.Кингисеппа; 

− отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которых находится ДОУ; 

− экологична, природосообразна и безопасна; 

− обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

− отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

− обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

− обеспечивает ребенку в с ОВЗ озможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде; 

− обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, родного 

города; 

− гармонична и эстетически привлекательна; 

− игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Оформление интерьера помещений МБДОУ №1 г.Кингисепп (холла, групповых 

помещений, лестничных пролётов и т.п.) периодически обновляются: 

− размещение в холлах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их 

с работами друг друга; 

− фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (событиях, 

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

информационных стендах; 

− озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить 

свободное пространство ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха; 

− благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 
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развивающей среды для своих детей; 

− событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство групповых помещений, холла. 

 

            Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Администрация МБДОУ №1 г.Кингисепп направляет свою работу на организацию работы 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров программы воспитания. 

Педагогический коллектив строит свою работу с учетом индивидуальных и групповых 

особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

Наименование 

должности 

Функционал, 

связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье, 

− осуществление контроля, 

− управление воспитательной деятельностью 

− создание условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать программы, 

− планирование деятельности ДОУ 

Старший воспитатель − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье, 

− проектирование РПВ совместно с рабочей группой, 

− составление календарного плана воспитательной работы на 

учебный год с учетом всех возрастных групп, 

− планирование и внесение задач в годовой план по гражданско- 

патриотическому воспитанию, 

− оснащение РППС в ДОУ, 

− консультирование педагогов, специалистов, родителей 

воспитанников по организации работы по программе воспитания, 

− формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов, 

− наполнение сайта информацией о воспитательной деятельности 

ДОУ, организационно-координационная работа при проведении 

общих воспитательных мероприятий, 

− участие педагогов и воспитанников в конкурсах, 

− организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности, 
− создание необходимой для   осуществления   воспитательной 

 деятельности инфраструктуры, 

− развитие сотрудничества с социальными партнерами, 

− стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 
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Воспитатель − организация непосредственной работы с детьми по реализации 

РПВ на занятиях, в режимных моментах, в работе с родителями и 

самостоятельной деятельности детей, 

− осуществляет консультации, предоставляет наглядную 

информацию для родителей по гражданско-патриотическому, 

трудовому, нравственному, семейному воспитанию, 

− обеспечивает занятие воспитанников творчеством, физической 

культурой, 

− формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, 

− сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ, 

− организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника, 

− внедрение здорового образа жизни, 

− внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса, 

− организация  участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности 

Музыкальный 

руководитель 
− средствами музыкальных занятий, развлечений, праздников 

развивает у детей эстетическое восприятие действительности, 

− развивает творческие навыки, 

− реализует региональный компонент, 

− знакомит с основами русского фольклора, музыки отечественных 

композиторов, 

− воспитывает патриотические чувства посредством организации 

праздников, утренников, 
− привлекает родителей к организации развлечений. 

Инструктор по 

физической культуре 

− способствует развитию физических качеств дошкольников, 

организует работу по оздоровлению детей, консультирует 

воспитателей, родителей по вопросам физического развития, 

− организует соревнования, праздники, развлечения среди 

дошкольников, а также совместно с родителями, 
− воспитывает у дошкольников основы здорового образа жизни. 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за а 

участие в воспитательном процессе. 

Учитель-логопед - формирует у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организует работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель -совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры  будущего школьника. 
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          Нормативно-методическое обеспечение реализации ПВ 
Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в соответствии с 

рабочей программой воспитания: 

− Программа развития ДОУ; 

− Годовой план работы ДОУ на учебный год; 

− Календарный учебный график; 

− Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

Подробное описание приведено на официальном сайте МБДОУ №1 г.Кингисепп 

 в разделе «Сведения об образовательной организации» подразделы «Документы», 

 «Образование». 

 

           Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных  
результатов в работе с особыми категориями детей 
Инклюзия является ценностной основой уклада жизни ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающей среды, деятельностей и событий. 

На уровне уклада жизни ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для     

воспитания,     реализующая     такие     социокультурные     ценности,     как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социа льная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

             Основными условиями реализации РПВ являются: 

− полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

− построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
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−   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

− формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; - активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

             Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье   ребенка   с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

− расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

− охрана и укрепление   физического   и   психического   здоровья   детей,   в    том числе 

их эмоционального благополучия; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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2.11.4.Календарный план воспитательной работы 
В течение учебного года в МБДОУ №1 г.Кингисепп планируются мероприятия в соответствии 
с календарными праздниками российского и международного значения. Календарный план воспитательной   

работы МБДОУ №1 г.Кингисепп составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ №1  

г.Кингисепп с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

МБДОУ. 

 

Название праздника 

(события) 

Возрастная 

 группа 
Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

запроведение 

                                                                    СЕНТЯБРЬ 

День знаний Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1 сентября Ознакомительный 

игровой квест, 

беседа, показ презентаций 

Музыкальный 

руководитель 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

2-я неделя 

сентября 

Спортивный праздник Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Неделя 

противопожарной 

безопасности 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

3-я неделя 

сентября 

Спортивное развлечение Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 
групп 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 
дошкольный 

возраст) 

Старшая, 

подготовительная 

4-я неделя 

сентября 

Викторины, 
дидактические игры, чтение 

художественнойлитературы, 

показ презентаций, сюжетно- 

ролевые игры, проблемные 
ситуации 

Воспитатели 

групп 

День 

работника 

дошкольного 

образования 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

5-я неделя 

сентября 

Выставка детских работ,беседа Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
групп 

                                                                ОКТЯБРЬ 

Международный 

день учителя 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 -я неделя 

октября 

Беседа, показ 

презентации 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день музыки 

Все группы 1 -я неделя 

октября 

Музыкальные конкурсы, 

музыкальная викторина; 

знакомство с муз. 

инструментами, 
музыкальные гостиные 

Музыкальный 

руководитель 

«Осенний 

калейдоскоп» 
Все группы 2-я неделя 

ноября 

Музыкальный 

праздник 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 
групп 

Всемирный день 

животных 

Все группы 2-я неделя 

октября 

экскурсия в приют 

«Белоснежки» сродителями 

(маршрут выходного дня), 

выставка рисунков 

(фотографий) домашних 

животных, 
викторина «В мире животных» 

Воспитатели 

групп 
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Международный 

день врача 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

3 неделя октября Спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ); 

беседа, показ презентаций 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

                                                                      НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

Старшая, 

подготовительная 

1 -я неделя 

ноября 

Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); 

выставка рисунков, поделок, 

посвящённых(национальному 

костюму, природе России и т. 

п.), Челленджер с родителями 
и детьми 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Международный 

деньтолерантности 
Средняя, старшая, 

подготовительная 

3-я неделя 

ноября 

Беседа, показ презентаций, 

фрагментов видеофильмов 

Воспитатели 

групп 

День матери в 

России 
Все группы 4-я неделя ноября Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...», выставки 

рисунков («Моя мама»), 

выставкитворческих работ 
«Золотые руки мамы» 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

групп 

                                                                 ДЕКАБРЬ 

Новый год Все группы 3 - 4-я неделя 

декабря 

Новогодний праздник, 

костюмированный бал 

Музыкальный 

руководитель 

ЯНВАРЬ 

«Пришло 

Рождество–начинаем 

торжество» 

Старшая, 

подготовительная 

3-я неделя января музыкально- 

костюмированный досуг 

Воспитатели 

групп 

«Прощание с 

ёлочкой» 

2 гр. раннего 

возраста, младшая 

группа 

3-я неделя января музыкально- 

театрализованный досуг 

Музыкальный 

руководитель 

День снятия блокады 

города Ленинграда 

Старшая, 

подготовительная 
27 января Беседа, концерт, Вечер памяти, 

посвящённый дню 

полного освобождения 

Ленинграда 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

                                                                      ФЕВРАЛЬ 

День 

Защитника 

Отечества 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

3-я неделя 

февраля 

Спортивный, музыкально- 

театрализованный досуг 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
групп 

«Военное прошлое 

г. Кингисеппа» 

Старшая, 

подготовительная 

4-я неделя 

февраля 

Беседа, концерт Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

                                                                  МАРТ 

Международный 

женский день 

Все группы 1-я неделя марта Утренник, посвящённый 

Международному 

женскому дню; выставка 

поделок, изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 
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Всемирный день 

Земли иВсемирный 

день водных 

ресурсов 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

2 -я неделя марта Праздник- 

экспериментирование (с водой 

и землёй); праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом- Земля» 

Воспитатели 

групп 

Международный 

деньтеатра 

Все группы 4-я неделя марта Сюжетно-ролевая игра 
«Театр»;конкурс 

театрализованных 

представлений; 

выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; посещение 

театра (с 
родителями) 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Всероссийская 

неделямузыки для 

детей и юношества 

Все группы 4-я неделя марта Музыкальные 

гостиные: музыкальные 

викторины, досуги, 
развлечения, концерт 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

                                                                 АПРЕЛЬ 

Международный 

день птиц 

Все группы 1 -я неделя 

апреля 

Выставка «Птицы мира», 
«Птицы России»(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес(с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса», «Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитатели 

групп 

Международный 

деньдетской книги 

Все группы 2-я неделя апреля Выставка книг, изготовленных 

рукамидетей; экскурсия в 

библиотеку, создание альбомов 

любимых сказок. 

Воспитатели 

групп 

День 
космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

12 апреля Просмотр видеофильма(о 

космосе, космических 

явлениях)сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование 
ракеты, презентации. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

здоровья 

Все группы 3-я неделя апреля Спортивный праздник 

(развлечение); викторины; 

показ презентаций; сдача ГТО. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Праздник весны и 

труда 

Все группы 4-я неделя апреля Субботник, «трудовойдесант» 

(уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях. 

Воспитатели 

групп 

                                                                   МАЙ 

День Победы 
Советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941 –1945 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к 

памятникам погибших,участие 

в акции 

Воспитатели 

групп, 

Музыкальный 

руководитель. 
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годов   «Бессмертный полк»,конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции. 

 

День музеев Средняя, старшая, 

подготовительная 

3-я неделя мая Посещение музея; развлечение 

«В гостях у старинных вещей» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп 

Международный 

день семьи 
Все группы 15 мая 

3-я неделя мая 
Беседы; создание 
семейных альбомов; показ 

презентация; выставка 

совместных работ с 

родителями; создание 

видеопрезентации 
«Семейные традиции» 

Воспитатели 

групп 

Выпуск детей в 

школу 
Подготовительная 

группа 

4-я неделя мая Выпускной бал Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
групп 

                                                                 ИЮНЬ 

Международный 

день 

защиты детей 

Все группы 1 июня Развлечение Музыкальный 

руководитель 

День русского языка 

- Пушкинский день 

России 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

2-я неделя июня Конкурс чтецов; ЧХЛ; 

выставка рисунков 

«Сказки Пушкина»; 
музыкально- театрализованное 

представление «Лукоморье» 

Воспитатели 

Групп, 

Музыкальный 

руководитель 

350-летия со дня 

рожденияПетра I 

Старшая, 

подготовительная 

2-я неделя июня Беседы; викторины; 

показ  презентаций. 

Воспитатели 

групп 

День России Старшая, 

подготовительная 

3-я неделя июня Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.), 

челленджи с родителями и 

детьми. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Международный 

деньдрузей 
Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

4-я неделя июня Конкурс плакатов 
«Дружат дети на планете»; 

составление фотоальбома 

группы 

«Наши дружные 

ребята»; досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели 

групп 

                                                                     ИЮЛЬ 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1-я неделя июля Изготовление рисункови 

поздравлений родителям 
Воспитатели 

групп 

«В гостях у 

Нептуна» 
старшая, 

подготовительная 

2-я неделя июля Спортивное развлечение Инструктор по 

ФИЗО 

                                                                       АВГУСТ 

День старшая, 2-я неделя Спортивное развлечение Инструктор по 
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физкультурника, 

неделя 

физкультуры 

подготовительная августа  ФИЗО 

«Прощание с летом. 

Краски лета» 

Все группы 3-я неделя 

августа 

Музыкальное 
развлечение 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Обязательная часть 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации 

со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить 

для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой 

доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка с 

ОВЗ 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка с 

ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
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коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы являются одними из важнейших 

условий. Требования к психолого-педагогическому контексту реализации Программы 

тщательно продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная перспектива 

развития дошкольного образования. Собственная активность ребёнка с ТНР                       и становление тех 

форм детской деятельности, в которых происходит детское развитие, во многом зависит от 

психологического климата, существующего в дошкольном учреждении, а также от стиля 

взаимоотношений педагога с воспитанниками. В ДОО для успешной реализации Программы 

обеспечены следующие психолого- педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников с ТНР, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми с ТНР, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми  с ТНР, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей с ТНР друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей с ТНР в специфических для нихвидах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми с ТНР материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей с ТНР от всех форм физического и психического насилия; 

• построение взаимодействия с семьями воспитанников с ТНР в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Деятельность педагогических работников в МБДОУ №1 г.Кингисепп исключает перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым 

снижающие необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам с ТНР и способные 

негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

В МБДОУ №1 г.Кингисепп проводится оценка развития детей с ТНР, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. Участие ребёнка в психолого-

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
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представителей). 

 

,,,Объект 

коррекционной 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

коррекционной 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

коррекционной 

диагностики 

Длительность 

проведения 

коррекционной 

диагностики 

Сроки 

проведения 

коррекционной 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

общем и речевом 

развитии: 

- эмоциональная сфера, 

неречевые психические 

функции; моторная 

сфера; - импрессивная 

речь, состояние 

фонематического 

восприятия; - 

экспрессивная речь 

(активный словарь, 

грамматический строй 

речи, связная речь, 

фонетический строй 

речи). 

-Наблюдение за 

детьми в ходе 

совместной 

деятельности и в 

режимные 

моменты; -беседы 

с родителями; - 

проведение 

процедуры 

обследования 

компонентов 

речевого развития 

ребёнка; 

- заполнение 

индивидуальны х 

речевых карт 

воспитанников. 

 

 

 

 

 
2 раза в год 

 

 

 

 

 
2-3 недели 

 

 

 

 

 
Сентябрь,  

Май 

 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка с ТНР, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с подгруппой детей. 

Педагоги в группах компенсирующей направленности обеспечивают эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка посредством: 

• создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми с ТНР, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 

• проявления чуткости к интересам и возможностям детей с ТНР; 

• непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Также педагоги в группах компенсирующей направленности организовывают конструктивные 

взаимодействия детей с ТНР в группе в разных видах деятельности, создают условия для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

строят развивающее вариативное образование, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 

возможности и склонности, которое должно обеспечить: 

• вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий; 



222 
 

 

• уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

• недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

• широкие возможности для развития свободной игры детей с ТНР, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и трансформируемой 

предметной образовательной среды; 

• условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей с ТНР; 

• организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества. 

Педагоги МБДОУ №1 г.Кингисепп работают с семьями воспитанников, вовлекая их в 

образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны 

и укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка с 

НОДА 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА с учетом 

необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при коррекции 

нарушений развития у обучающихся с двигательной патологией. 

Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации наиболее сложных 

обучающихся докладывается и обсуждается всеми педагогическими работниками, которые 

работают с обучающимся, при этом необходимо обеспечить участие родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в образовательной 

организации. Для этого требуется: 

- организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для выявления, 

обследования обучающихся, разработку индивидуального образовательной программы; 

- организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения указанной категории 

обучающихся; 

- привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, которая, 

призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении 

должны принимать участие педагогические работники и родители (законные представители) 

обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с двигательной патологией 

во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого 

ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, 

купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если 

не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на 

животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка животом на колени 

педагогического работника и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, 

легче вытягивает руки вперед и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел 

в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это 

приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур 

коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, 

чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в 
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этом положении разгибания головы, рук, спины и ног, чтобы облегчить принятие этой позы, 

ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда – важный аспект, характеризующий качество дошкольного 

образования. Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо 

единство предметно-пространственной среды и содержательного общения, взрослых с детьми. 

Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора 

деятельности и условий ее реализации. 
 

Образовательное пространство ДОУ для обучающихся с ТНР  

 

Наименование Назначение 

Кабинет заведующего Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

Создание благоприятного психоэмоционального климата 

для сотрудников и родителей 

Методический кабинет Методическая библиотека для педагогов 

Консультации 

Повышение профессионального уровня педагогов 

Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 

  Работа педагогов с электронными ресурсами 

Логопедический кабинет Обследование воспитанников 

Подгрупповые занятия, индивидуальная работа по развитию речи. 

Консультационная работа по вопросам речевого развития 

детей для родителей и педагогов 
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Музыкальный зал Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа 

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

Развитие творческих способностей детей посредством  

различных   видов театрализованной деятельности 

Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания 

для родителей 

Методические мероприятия 

Физкультурный зал Физкультурные занятия, индивидуальная работа по физическому 

воспитанию 

Развитие физических способностей детей, их 

эмоционально–волевой сферы 

Обучение детей дошкольного  возраста работе на  спортивном 

оборудовании 

Развитие основных движений в процессе групповой, 

подгрупповой и индивидуальной работы 

Консультационная работа по вопросам физического                        

воспитания для родителей и педагогов 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги, развлечения 

Медицинский кабинет Осмотр детей 

Консультативно–просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

Участки и спортивные 

площадки 
Прогулки 

Игровая деятельность 

Физкультурные досуги, праздники 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Развитие основных движений 

Развитие познавательной деятельности 
Развитие трудовой деятельности 
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Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп                          
компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр; тематические дидактические игры; 

краеведческий микроцентр (государственная символика, образцы 

национальных костюмов, наглядный материал, предметы народно- 

прикладного искусства); настольно-печатные, дидактические игры по 

профилактике ДТП, литература о правилах дорожного движения, 

основах безопасности жизнедеятельности; уголок «уединения». 

Познавательное 

развитие 
Центр науки – уголок природы, экспериментирования (календарь 

природы, комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, сезонный материал, литература природоведческого 

содержания, наборы картинок, альбомы; материалы для проведения 

элементарных опытов, дидактические игры по экологии, инвентарь 

для трудовой  деятельности, природный и бросовый материал); центр 

математики (игротека). 

Речевое развитие Центр грамотности – книжный уголок (детская художественная 

литература в соответствии с лексической темой, возрастом и 

индивидуальными особенностями детей, тематические иллюстрации, 

материалы о художниках – иллюстраторах, портреты поэтов, 

писателей, тематические выставки) 

Центр «Будем говорить правильно» картотека словесных игр, картотека 

игр и упражнений для совершенствования лексико-грамматического 

строя речи, игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр искусства (материалы для изо деятельности). 

Оформление интерьера группы детскими работами. 

Материалы и атрибуты для развития творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в играх- драматизациях (ширмы, 

элементы костюмов различные виды театров, предметы декорации). 

Центр развитие  творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности (детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр,  набор аудиозаписей, 

музыкально-дидактические игры, музыкально- дидактические 

пособия, предметы декорации, ширмы. Центр строительно- 

конструктивных игр (напольный, застольный строительный материал, 

схемы и модели для всех видов конструкторов, схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Физическое развитие Материалы и атрибуты для расширения индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной деятельности, оборудование 

для ходьбы, бега, равновесия, прыжков; бросания и ловли; атрибуты 

к подвижным и спортивным играм, нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
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Логопедический 

кабинет 
Дидактические материалы для обследования всех компонентов 

языковой системы и развития интеллекта. 

Игры и пособия для коррекционной работы по развитию: словаря, 

грамматического строя речи, фонематических процессов, связной речи 

(картины, серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок 

для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) 

Картотеки словесных и настольно-печатных игр и картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Дидактические пособия по развитию оптико- пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно- графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры и т.п. 

Пособия для развития артикуляторной моторики, настенное зеркало с 

искусственным освещением и индивидуальные зеркала. 

Дидактические материалы для развития дыхания и просодических 

компонентов. 

Игры и пособия для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. 

Настенная магнитная доска, магнитный алфавит, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и 

чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и 

в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. 

Стол и стулья в достаточном количестве для проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Интерактивное 

оборудование 
группы 

Ноутбук, проектор, музыкальный центр. 

 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей с НОДА 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально- технических, санитарно-

гигиенических, эргономических, эстетических, психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА. Среда должна соответствовать требованиям 

ФГОС дошкольного образования, санитарно- эпидемиологическим требованиям и способствовать 

реализации цели, задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на всестороннее 

развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с НОДА. Организация среды 

определяет успешность пространственной адаптации ребенка с НОДА, необходимость создания его 

комфортного жизненного цикла. При моделировании предметно-пространственной среды, 

необходимо выделить компонент среды для построения ее модели. Моделирование 

образовательного развивающего пространства должно обеспечивать сознательную, 
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целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя- логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога), детей, 

родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие 

структурные компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 

 

  При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА необходимо соблюдать ряд  

требований, а именно: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, в том числе группы, а также территории, прилегающей к организации, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и взрослых; 

 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с НОДА; 

 обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание специальных 

условий с учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной (без 

острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем с учетом психофизических 

особенностей детей с НОДА. Оно должно обеспечивать ребенку возможность визуального 

контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

двигательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели игрушек, обеспечить детей игрушками, 
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побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом). 

*Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 
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психолого-педагогических задач изложены в разделе 52, Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья , -М.:ТЦ Сфера, 2023.-448 с. 

 

3.4. Описание кадрового обеспечение реализации АОП ДО 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинским 

и иными работниками, в том числе осуществляющими финансовую и хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее  целями и задачами, возрастными 

особенностями детей. 

В ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО. 

Образовательную деятельность в ДОО с детьми осуществляет 18 педагогов. 

Возрастной 

диапазон 

22- 

25 

лет 

25- 

29 

лет 

30- 

34 

лет 

35- 

39 

лет 

40- 

44 

лет 

45- 

49 

лет 

50- 

54 

лет 

55- 

59 

лет 

60- 

65 

лет 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

педагогических 

работников - 
всего 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

 

7 

 

2 

 

1 

 

0 

 

2 

Воспитатель 0 0 1 2 5 1 1 0 2 

Старший 
воспитатель 

   
  

1    

Музыкальный 
руководитель 

    2 
 

   

Инструктор по 
физической 

культуре 

  1    

 

   

Учитель-логопед    1      

Педагог-психолог    1      

 

Необходимым условием реализации Программы является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно- вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в 

ДОО. 
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3.5. Описание материально-технического обеспечения АОП ДО  

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

выполнение   ДОО    требований    санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее-СанПиН 2.3/2.4.3590- 20), СанПиН 1.2.3685-21:к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала; выполнение ДОО требований пожарной безопасности и  электробезопасности; выполнение ДОО 

требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОО; возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в  том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

 
МБДОУ №1 г.Кингисепп представляет собой отдельно стоящее, трехэтажное с эксплуатируемым подвалом без чердака здание общей площадью 

1,641 кв.м на 155 мест, 8 групп. Территория ограждена по периметру металлическим забором. На территории МБДОУ расположена           спортивная 

площадка и 8 участков для прогулок детей. 

В здании в целях безопасности организован пропускной режим. Ведется видео наблюдение. Здание оснащено кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС), пожарной сигнализацией. Здание детского сада оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода. 

Всего в учреждении 8 групп, в том числе 2 группы раннего возраста и 6 групп дошкольного возраста. 

В МБДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и воспитательной работы: 

- имеется и находится в рабочем состоянии технологическое оборудование; 

- группы оборудованы необходимой мебелью, мягким и жестким инвентарем, посудой; 

-имеются технические средства: магнитофоны, музыкальные центры, компьютеры, сканер, принтер, ксерокс, телевизор, интерактивная доска, 

имеется выход в интернет. 

- имеется достаточное количество методической литературы; 

- библиотеки в учреждении нет. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

▪ санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

▪ правилами пожарной безопасности; 

▪ требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

▪ требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
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▪ требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию предметно- 

развивающей среды. 

 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В МБДОУ №1 г.Кингисепп 

имеются: групповые помещения – 8 

музыкальный зал – 1 

физкультурный зал -1 

кабинет учителя-логопеда – 1 

кабинет педагога-психолога - 1 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет – 1 

кабинет инструктора по физической культуре – 1 

кабинет музыкального руководителя - 1 

кабинет делопроизводителя – 1 

кабинет заведующего хозяйством - 1 

кабинет кастелянши - 1 

медицинский блок -1 

пищеблок – 1 

прачечная - 1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Игровые площадки на улице 

Оборудование: 

Теневой навес – 8 шт. 

Качалка на пружине "Зайчик" –6 шт. Балансир - 6 шт. 

Песочница с крышкой - 8 шт. Домик- беседка- 6 шт. Скамья детская "Паровозик"- 6 шт. Домик-беседка со счетами - 2 шт. Скамья 

детская "Пароходик"-2 шт. Транспорт "Катерок"- 2 шт. 

Спортивная площадка 

Спортивное оборудование:"Тоннель"-3 шт., детский спортивный комплекс "Жираф" с баскетбольным кольцом -1 шт., стенка для метания 

-1 шт., спортивное оборудование "Змейка"-1 шт., спортивное оборудование "Лабиринт 4"-1 шт., детский спортивный комплекс без 

баскетбольного кольца - 1 шт., скамья -1 шт. 
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Музыкальный зал -площадь 

- 117,7 кв.м  

Оборудование: 

Пианино- 1 шт., аккордеон (баян)- 1 шт., мультимедийная установка - 1 шт., музыкальный центр- 2 шт, ёлка с набором 

елочных украшений, комплект шумовых музыкальных инструментов - 1 шт., металлофон - 4 шт., ксилофон- 4 шт., тамбурин -

3 шт. Для проведения 

музыкальных праздников, досугов, занятий: дудочки, свистульки расписные, флейта детская, маракасы набор ложек, стукалки, 
бубны, 
барабаны, гитары детская, гармонь, треугольники, кастаньеты, губные гармошки, погремушки; аудиотека детских муз. произведений, 

комплект таблиц «Мир музыки»; портреты композиторов, дидактическое пособие «Музыкальные инструменты», костюмы разных 

персонажей. 

Физкультурный зал - площадь -117,7 кв.м. 

Оборудование: ростомер - 1 шт., набор мягких модулей - 1 шт., сухой бассейн - 1 шт., стенка шведская - 10 шт., музыкальный центр 

- 1 шт., скамейка гимнастическая - 6 шт., бревно гимнастическое - 1 , мат гимнастический 10 шт., лестница веревочная -2 шт., 

стойки для прыжков ввысоту- 1 шт., лестницы-тренажеры (скоростные) координационные (для детей -3 шт., для взрослых – 2 

шт.), массажная дорожка 4 шт., степ- платформы -15 шт., дорожка ребристая 4 шт., дуга для подлезания - 8 шт., мини-батут - 1 

шт., детская полоса препятствий (12 элементов) - 1шт., инвентарь спортивный (скакалки, обручи, канат, палки гимнастические, 

мячи разных диаметров, мешочки для метания, гантели,массажные мячи, кегли, тарелки летающие мешки для прыжков), набор 

«Дорожная азбука»: дорожные знаки на подставках, пешеходный переход, жезл, 

жилетки ГИБДД, ГАИ, МЧС и т.д., набор «Пожарная безопасность», макет дома, знаки, огнетушитель – 2 шт., костюм пожарного – 2 шт. 

 

Материально-технические условия реализации АОП детей с НОДА в МБДОУ №1 г.Кингисепп обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией воспитывающихся данной 

организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены в себя кушетки, пеленальные 

столики для смены памперсов и т.д.). 

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА, в данной организации (наличие адекватно 

оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной патологией, воспитывающихся в 

данной дошкольной организации. 

 

Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на территорию образовательной организации в МБДОУ №1 г.Кингисепп 

установлены пандусы у входа в здание. Пандус должен быть достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно 
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подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются 

ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с 

каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. Двери здания открываются в противоположную сторону 

от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. Ширина дверных проёмов в зданиях, которые посещают дети с НОДА не 

менее 80- 85 см., чтобы ребенок на коляске мог в них проехать. Для того чтобы ребенок на коляске смог подняться на верхние этажи, в 

здании предусмотрен подъемник на лестницах. 

Игровое место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, создавать условие для полноценного 

восприятия и организации его активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и 

специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.. Предпочтительным является зонирование 

пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования 

делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с НОДА, обеспечивает 

успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению 

уровня собственной активности. 

 

Имеются дидактические средства и оборудование для разностороннего развития детей. 

• Аудиовизуальные средства: проекторы, компьютеры, наборы слайдов, презентации по темам, магнитофоны, музыкальные 

центры, диски для прослушивания, и т.п. 

• Наглядные пособия для обогащения детей впечатлениями: альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры, 

иллюстрационный материал для развития экологической культуры, подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с трудом, бытом и техническими достижениями человечества и прочее. 

• В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетные игровые наборы и игрушки. 

• Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 

• Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «уголки 

уединения»).  

В дошкольных группах созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

• Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических мероприятий (установка тубус-кварц, 

оборудование для озонирования воздуха, др.). 

• Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием (кабинет для 

медицинского осмотра детей, изолятор, др.). 

Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (тазики для обливания ног, массажные коврики, массажные мячики, 

рельефные тропы, индивидуальные стаканчики для полоскания рта и др.)  

Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

• Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей (экспозиции картин, гравюр, 

произведений народного творчества; выставки авторских работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.). 
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• В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, 

природный и бросовый материал, др.). 

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр- драматизаций. 

• Имеется специальное помещение для театрализованной деятельности. 

• Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.). 

• Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

• В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также 

материал для их изготовления. 

Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

• Имеется музыкальные залы. 

• Имеются музыкальные инструменты (пианино, аккордеон и др.). 

• Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.). 

• Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды и др.). 

• В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека. 

• В группах имеются музыкальные игрушки. 

• Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит колыбельная при 

укладывании спать, др.).  

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

• В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, имеются 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

• Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

• Имеется бросовый и природный материал для художественного  

конструирования.  

Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

• Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры (альбомы, наборы 

картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 

• В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

• В отделении содержатся животные (рыбки). 

• На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники). 

• Имеются отдельные помещения, оборудованное под уголок живой природы. 

• На территории имеется экологическая тропа. 

Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде взрослых, для патриотического 

воспитания. 

• Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, 
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бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. 

• Имеется оборудование для краеведения, образцы предметов народного быта. 

• Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

• Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 

• В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения. 

• На участке имеются материалы  и оборудование, моделирующие транспортную среду города. 

• Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная символика, карта России, 

репродукции  картин, подборка литературы и др. 

Созданы условия для физического развития детей. 

• Имеются физкультурные залы с необходимым оборудованием разного функционала (различного размера мячи (для метания, 

мягко-набивные,                            для различных видов спорта), шведская стенка, обручи, стойки-конусы, кегли, батут, канаты, раздаточный 

материал (флажки, ленты, бубны, колокольчики и др.), оборудование для различных видов спорта)). 

• Имеются ёмкости для плескания на улице в жаркое время года. 

• В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа (спортивный инвентарь, 

массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 

• Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды и т.п.). 

• На участке созданы условия для физического развития детей (беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яма для прыжков, мишени для метания и др.). 

• В двух зданиях имеется плавательный бассейн с необходимым оснащением: плавательные средства (доски, круги, 

нарукавники, плавающие и тонущие предметы разного размера, мячи, надувные фигуры, маркировка и прочее). 

Созданы условия для формирования у детей элементарных математических представлений. 

• В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о 

величине предметов и их форме. 

• Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве (средний и 

мелкий по величине раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные стаканы, др.). 

• Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры (стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, 

доски со схемами, др.) и временных представлений (календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатом). 

Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений. 

• Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, 

настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

• Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с песком, светотенью и др.). 

• Имеются средства для самостоятельной продуктивной, экспериментальной детской деятельности, а также 

систематических наблюдений воспитанниками: ёмкости различного объёма для переливания и замораживания жидкости, 

краски, мерные стаканчики, одноразовые трубочки, флюгеры, вертушки, султанчики, календарь погоды, бумага, карандаши, 

различного рода маркировка, надувные шары, наборы камней и кристаллов, музыкальные инструменты, различное шумовое 

оборудование (в том числе из бросового материала) и прочее. 
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Созданы условия для развития речи детей. 

Имеется библиотечный фонд для детей. 

• Имеется библиотечный фонд для сотрудников. 

• Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

 Созданы условия для игровой деятельности детей. 

• На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 

• В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для игры и имеется игровое оборудование. 

• Имеются игры и игрушки для различных видов игры: сюжетно-ролевые, режиссёрские, подвижные, спортивные, 

дидактические и пр. 

• В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который может быть использован в 

качестве предметов- заместителей, а также маркеров условных пространств. 

Имеется информационно-коммуникационное оборудование для взаимодействия педагогов. 
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Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативно развитие» 

1.Технологии и 

методические 

пособия 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования, приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство 

просвещения Российской Федерации 

«Развитие игровой деятельности» вторая группа раннего возраста, авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2016 г. 

«Развитие игровой деятельности» младшая группа, авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

«Развитие игровой деятельности» средняя группа, авт. С.Н. Теплюк, Мозаика -Синтез, М., 2016 год 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 

2016 г. 

Этические беседы с дошкольниками авт. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2016 г. 
Безопасность авт. Авдеева Н.Н.,Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. –СПб: «Детство- пресс»,2016г. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Творческий центр 2008 

«Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» Е.А. Алябьева Творческий центр 2003 

«Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Мозаива Синтез 2006 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая Мозаика-Синтез 2011 

«Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф.Саулина Мозаика Синтез» 2009 

«Безопасность: учебное пособие по основам безопасной жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» 

Н.Б.Стеркина, О.Л. Князева М 1998 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Л.В. Куцакова Мозаика-Синтез 2008 

«Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И. Иванова Творческий центр 2007 

«Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста» Н.В. Краснощёкова Феникс 2008 

«Шишел – мышел, взял да вышел» (настольная книжка по социо-игровым технологиям) В.Букатов 

Образовательные проекты 2008 

«Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику» А.А. Смоленцева Детство-Пресс 2001 

«Занятия по культуре поведения с дошкольниками» С.О. Николаева Владос М-2004г 

«Семья: Я, мама, папа, бабушки, дедушки» М.А. Дозорова, Н.В. Кошлева и др. Аркти 2008г 

«Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова Айрис Пресс 2009 

«Игра в дошкольном возрасте» Т.Н. Доронова, О.А. Карабанова, Е.В. Соловьева Воспитание дошкольника2002 

«Как играть с ребенком» Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Обруч 2012 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» Т.А.Шорыгина Творческий центр 2010 

«Правила и безопасность дорожного движения» О.А. Скорлупова М 2007 
«Долго ли до беды?» Г. Макеева и др. Линка-Пресс 2000 
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 «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» Н.А. Извекова и др. 2005 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Мозаика Синтез» 2007 

«Что можно сделать из природного материала» Э.К.Гульянц, И.Я. Базик Просвещение 1984 

«Учите детей мастерить» Э.К. Гульянц Просвещение 2009 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Просвещение 1990 

«Занятия на прогулке с малышами» С.Н. Теплюк Мозаика Синтез 2005 

«Прогулки в природу» В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич Просвещение 2003 

«Ознакомление дошкольников с неживой природой» С.Н. Николаева Педагогическое общество России 2003 

«Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада» О.А. 

Соломенникова «Мозаика Синтез» 2007 

«Рукотворный мир» Е.Протасова, Н. Родина Атлант 2003 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под ред. Л.Н. Прохоровой Аркти 2008 

«Неизведанное рядом» О.В. Дыбина и др. Творческий центр 2001 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова «Синтез» 2009 

«Вместе веселее» Е.В. Рылеева Линка-Пресс 2000 

«Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» М.Ю. Новицкая Линка-Пресс 2003 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников» К.Ю. Белая и др.1996 

«Беседы с дошкольниками о профессиях» Т.В. Потапова Творческий центр 2003 

«Творчество детей в работе с различными материалами» Педагогическое общество России 1998 

«Умные поделки» Т. Дегтярёва Лист 1999 

Что было до…» О.В. Дыбина Творческий центр 2001 

«Рукотворный мир» О.В. Дыбина Творческий центр 2002 
«Сказки-средство экологического воспитания дошкольников» Л.И. Черепанова Братск 2001 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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  Федеральная образовательная программа дошкольного образования, приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство 

просвещения Российской Федерации. 

«Сенсорное воспитание в детском саду» Н.П. Саккулина 

«Занятия по формированию элементарных математических представления во второй младшей группе» И.А. Помораева, В.А. 

Позина Мозаика Синтез 2009 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе И.А. Помораева, В.А. Позина 

Мозаика Синтез 2009 

Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе И.А. Помораева, В.А. Позина 

Мозаика Синтез 2009 

Дополнительные пособия 

«Математика для дошкольников» (для детей 3-4 лет) из серии «Школа Семи гномов» , Мозаика-Синтез, М. 2019 

«Математика для дошкольников» (для детей 4-5 лет) из серии «Школа Семи гномов» , Мозаика-Синтез, М. 2019 

«Математика для дошкольников» (для детей 5-6 лет) из серии «Школа Семи гномов» , Мозаика-Синтез, М. 2019 

«Математика для дошкольников» (для детей 6-7 лет) из серии «Школа Семи гномов» , Мозаика-Синтез, М. 2019 

Дополнительные пособия 

«Математика для дошкольников 6-7лет» Е.В. Колесникова Гном-Пресс 2018 

«Математика» (для детей 3-4 лет Е.В. Колесникова Творческий центр) М. 2018 

«Математика» (для детей 4-5 лет) Е.В. Колесникова Творческий центр М. 2018 

«Математика» (для детей 5-6 лет) Е.В. Колесникова Творческий центр М. 2018 

«Математика» (для детей 6-7 лет) Е.В. Колесникова Творческий центр 2018 

«Играем в ученых» Е. Волкова 2008 

Интеграция образовательных областей 

«Геометрическая мозаика в интегрированных занятиях» В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Мозаика-Синтез 2007 

«Точные сказки» Т.А. Шорыгина Книголюб 2004 

«Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» А.А. Смоленцева Просвещение 1997 

«Окружающий мир в дидактических играх дошкольника» Л.В. Артемова Просвещение 1992 

«Чего на свете не бывает?» под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой Просвещение 1991 

«Развивающие игры» Б.П. Никитин Знание 1994 

«Игры и упражнения со звуками и словами» И.А. Кравченко 1999 

«Игровые упражнения для развития речи» Г.С. Швайко 1998 
«Игровые занимательные задачи для дошкольников» З.А. Михайлова Просвещение 1990 
«Страна пальчиковых игр» М.С. Рузина Кристалл 2000 



240 
 

 

 
 

Дополнительная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Программа «Юный эколог» авт. С.Н.Николаева Москва, Мозаика - Синтез, 2017 год 
«Юный эколог» система работы во второй младшей группе группе детского сада авт. С.Н. Николаева Москва, Мозаика - 

Синтез, 2017 год 

Юный эколог» система работы в средней группе детского сада авт. С.Н.Николаева Москва, Мозаика - Синтез, 2017 год 

«Юный эколог» система работы в старшей группе детского сада авт. С.Н.Николаева Москва, Мозаика - Синтез, 2017 год 

«Юный эколог» система работы в подготовительной группе детского сада авт. С.Н.Николаева Москва, Мозаика - Синтез, 2017 

год 

Образовательная область « Речевое развитие» 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования, приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство 

просвещения Российской Федерации. 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва 2016 год 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» младшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 

годФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, 

Москва2016 год 

Развитие правильной речи ребенка в семье» И.А. Максаков Мозаика Синтез 2005 

«Правильно ли говорит ваш ребенок» И.А. Максаков Мозаика-Синтез 2005 

«Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» А.И. Максаков Мозаика-Синтез 2005 

«Конспекты комплексных занятий по развитию речи (подготовительная группа)» Г.Я. Затулина Центр педагогического 

образования 2008 

«Конспекты комплексных занятий по развитию речи (вторая младшая группа)» Г.Я.Затулина Центр педагогического 

образования 2009 

«Приобщение детей к художественной литературе» В.В. Гербова Мозаика-Синтез 

«Ты детям сказку расскажи» З.А. Гриценко Линка-Пресс 2003 

«Ребенок и книга» Л.М. Гурович и др. Просвещении 1992 ХХI век 2005 

«Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет» В.В. Гербова Оникс ХХI век 2019 

«Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет» В.В. Гербова Оникс ХХI век 2019 

«Ознакомление дошкольника со звучащим словом» Г.А. Тумакова Просвещение 1991 

«Обучение дошкольников грамоте» под ред. Н.В. Дуровой Школа-Пресс 1999 
«Тренируем пальчики-тренируем речь!» О.И. Крупеник Литера 2011 
«Развитие речи и творчества дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой Творческий центр 2003 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 
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 Федеральная образовательная программа дошкольного образования, приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство 

просвещения Российской Федерации. 

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду»2 младшая группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г. 

ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г ФГОС 

«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г ФГОС 

«Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 

2016 г 

Конструирование из строительного материала средняя группа авт. Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2015 г 

Конструирование из строительного материала старшая группа авт. Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2015 г 

Конструирование из строительного материала подготовительная группа авт. Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2015 г 

«Рисование с детьми дошкольного возраста» Р.Г. Козакова Творческий центр 2006 

«Радость творчества» О.А. Соломенникова Мозаика-Синтез 2006 

«Обучение дошкольников технике рисования» Т.С. Комарова Педагогическое общество России 2007 

«Волшебные полоски» И.М. Петрова Детство-Пресс 2000 

«Маленькие волшебника или на пути к творчеству» О.А. Белобрыкина НГПИ 1993 

«Школа эстетического воспитания» Т.С. Комарова Мозаика-Синтез 2009 

«От навыков к творчеству» Е.В. Баранова, А.М. Савельева Мозаика-Синтез 2009 
«Дошкольникам о живописи» Р.М. Чумичёва Просвещение 1992 
«Озорной карандаш» Н.Алексеевская . Лист 1999 

Дополнительная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
«Карапуз – дидактика», Творческий центр СФЕРА, Москва 2009 год 

«Изобразительная деятельность в детском саду» ранний возраст авт. И.А. Лыкова 

«Карапуз – дидактика», Творческий центр СФЕРА, Москва 2009 год 

«Изобразительная деятельность в детском саду» вторая младшая группа, авт. И.А. Лыкова 

Издательский дом «Цветной мир», Москва 2017 год 

«Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа, авт. И.А. Лыкова Издательский 

дом «Цветной мир», Москва 2017 год 

«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа, авт. И.А. Лыкова Издательский 

дом «Цветной мир», Москва 2017 год 

«Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе группа, авт. И.А. Лыкова Издательский 

дом «Цветной мир», Москва 2017 год 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования, приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство просвещения 

Российской Федерации. 
ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей   3-7 лет авт. Л.И. ПензулаеваИздательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2016 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» младшая группа авт. Л.И. ПензулаеваИздательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» средняя группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез,Москва 2016 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез,Москва 2016 г. 

ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика –Синтез, Москва 

2016 г. 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми с 3-7 лет М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

ФГОС Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет. Л.И. Пензулаева, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

«Спортивные праздники и развлечения для дошкольников» В.Я.Лысова и др., Аркти, 1999 

«Физическое воспитание в семье и ДОУ» Г.В. Глушкова Школьная Пресса, 2005 

«Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении» А.П.Щербак, Владос, 1999 

«Физкульт-Ура! Физическая культура дошкольников» Г.И. Погадаев, Школьная Пресса, 2003 

«Физкультминутки в детском саду» И.Е.Аверина, Айрис Пресс, 2011 

«Как воспитать здорового ребёнка» В.Г. Алямовская 

«Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» Л.И. Пензулаева, Владос, 2004 

«Растём здоровыми» В.А. Доскин и др., Просвещение, 2002 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» И.М. Новикова, «Мозаика синтез», 2009 
«Система обучения плаванию детей дошкольного возраста», Чеменева А.А., Столмакова Т.В., 2011 

Дополнительная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник», авт. Т.Э. Токаева М.:ТЦ Сфера, 2016 
«Технология физического развития детей 3-4 лет», авт. Т.Э.Токаева М.:ТЦ Сфера, 2016 

«Технология физического развития детей 4-5 лет», авт. Т.Э.Токаева М.:ТЦ Сфера, 2016 
«Технология физического развития детей 5-6 лет», авт. Т.Э.Токаева М.:ТЦ Сфера, 2016 
«Технология физического развития детей 6-7 лет», авт. Т.Э.Токаева М.:ТЦ Сфера, 2016 
«Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского 

сада»Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2014 год 

«Формирование основ безопасностиу дошкольников» К.Ю. Белая издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011г. Проектная 

деятельность дошкольников для детей 5-7 лет авт. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Издательство Мозаика – Синтез,Москва 2016 г. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2года). Практическое пособие авт. Н.А. Карпухина 

– Воронеж,2017г. 

Н.А.Карпухина. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2–3 года). ФГОС. 

–Воронеж,2017г. 
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 Совместная 

деятельность                    с семьей 

«Работы с семьей» А.В. Козлова и др. Творческий центр 2004 

«Детский сад и семья» Е.С. Евдокимова и др. Мозаика-Синтез 2007 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ» Т.Н. Зенина Центр пед.образования 2008 

«Родительские собрания в детском саду» С.В. Чиркова Вако 2008 

«Родительские собрания в ДОУ» О.Л. Зверева, Т.В. Кротова Айрис Пресс 2007 

«555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада» А.А. Майер, О.И. 

Давыдова и др. ТЦ Сфера 2011 

Дополнительные 

программы и 

методическое 

обеспечение для работы с 

детей с ОВЗ 

Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – Киев, 1988. 
Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным параличом. – М.,1977. 

Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при детском церебральном параличе: 

Методические рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 2000. 

Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. 

Шматко.- М., 1997. 

Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным параличом в семье: Книга для 
родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1993 

Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в поздней резидуальной стадии// Медицинская 

реабилитация и социальная адаптация больных с детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с церебральными параличами: Монография. – 

М., 2006. 

Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом средствами музыки: пособие для 

учителя-дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. 

Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и подростковом возрасте// Медико- социальная 

реабилитация больных и инвалидов вследствие детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. Левченко И.Ю., 

Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Академия. 

2001. 

Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный паралич. Дошкольный возраст: 
Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 2008. 

Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный паралич. Коррекционно-развивающая 

работа с дошкольниками. – М., 2008. 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного развития в 

образовательной организации. – М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 
Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские церебральные параличи. - Киев, 1988. 

Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 
1991. 
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 Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям пол подготовке к 

обучению детей с особыми проблемами в развитии. - М., 1997. 

Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. 

Л.М. Шипицыной. – Спб., 1995. 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного 

возраста. – СПб.: КАРО, 2008. 
Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы жизни: Методическое пособие. – 

СПб.: КАРО, 2006. 

Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным параличом в системе комплексной реабилитации: 

Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа на первом году жизни. 
Методическое пособие. –М.: Полиграф Сервис, 2003. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом (проект) 

/ Сост. Н.В. Симонова. –М. 1987. 

Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом специалиста, сердцем матери. – СПб., 1995. 

Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. 

Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским церебральным параличом. - СПб., 2003. 
Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми двигательными нарушениями // 
Дефектология. - 2005. - № 1. 
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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 возрасту,по авторам. 

  

Полезные ссылки:   

Сайты для родителей;             Электронные архивы. 

http://www.fplib.ru–Русскаялитература. http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt–

Детскиестихи 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 познаём 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. 

 

 

 

 

 

 

http://adalin.mospsy.ru–/
http://childhoodbooks.ru/
http://edu.km.ru–/
http://homestead.narod.ru/
http://kinklub.com/
http://www.moi-detsad.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://www.tikki.ru/skazki
http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru–русская/
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt–Детские
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt–Детские
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://www.rsl.ru/
http://www.russiantext.com/
http://potomy.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp
http://www.books.kharkov.com/
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3.6.Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп 

в соответствии с ФОП. 

Примерный перечень художественной литературы 

Возраст Перечень 

1-2 года Малые формы фольклора. 

 «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Как у нашего кота…», «Киска, 

киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра…», 

«Пальчикмальчик…», «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». 

2-3 года 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» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» 

(обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. 

«В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обраб. 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). 
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 Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто 

А., Барто П. «Девочка-рёвушка»; 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 кошка шар... »; 

Плещеев А.Н. «Травка зеленеет ... »; Саконская Н.П. «Где мой 

пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский 

К.И. «Путаница». 

Проза. 

Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 

рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. 

«По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под 

грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» 

(рассказы по выбору); Толстой Л.Н. «Три медведя», 

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

(рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по 

выбору), «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; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

3-4 года Малые формы фольклора. 
«Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок... », «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к 

деду... », «Жили у бабуси... », «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; 

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

мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три курицы...», 

«Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», 

«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», 

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

Русские народные сказки. 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк 

и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» 

(обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). 
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 Фольклор народов мира. 
Песенки. 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; 

«Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 

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

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

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

гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец- 

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

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

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

Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 

Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н.«Колыбельная песня»; Маршак 

С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая 

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

друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. 

«Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики 

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

Проза. 

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

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что 

я видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории 

про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; 

Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка»,«Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги«Машины сказки», по 

выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла 

весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); 

Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько 

П.«Хитрый ёжик», 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 допьеп>, пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 

Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 

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

Маринова. 

Проза. 

Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек 

Й. «В лесу» (из книги«Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. 
Г. Лукина. 

4-5 лет Малые формы фольклора. 
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 «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» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

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

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

Булатова);«Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-

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

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

(обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. 

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

нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек. нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского);«Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); «Шалтай- 

Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. 

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

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. 

сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. 

сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

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

Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

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

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

Барто А.Л. «Уехали»,«Я знаю, что надо придумать» (по выбору); 

Берестов В.Д.  «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик... », 

«Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; 

Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. 

«Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень 

вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает... »; Заходер Б.В. 

«Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 

Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый- 

полосатый»,«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет 

превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - 

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

«Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по 

выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. 

«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц... 

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

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

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

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

похоже... »,«Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», 
«Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики 
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 мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; 

Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка... »; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 

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

«Тараканище» (по выбору). 

Проза. 

Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и 

мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1- 

2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. 

«Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф.«Как Аленка разбила зеркало» 

(из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; 

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

явным» по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая 

история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

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

«Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М.«Ребята и утята», «Журка» 

(по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. 

«Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», 

«Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке... », 

«Хотела галка пить... », «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на 

траве», «Отец приказал сыновьям ... » (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. 

«Ласточка»; Цыферов Г.М-.«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. 

«Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. 

Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с 

крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; Чуковский К.И. «Телефон»,«Тараканище», «Федорино 

горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

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

с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины   руки»   (пер.   с 

евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. 

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

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

С. Михалкова. 

Литературные сказки. 

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

пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» 

(пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» 

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

Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. 

Аромштам); Лангройтер Ю.«А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур 

Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. 

Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); 

Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. 

«Мафии и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и 

Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

5-6 лет Малые формы фольклора. 
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 Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. 

«Жил-былкарась... » (докучная сказка);«Жили-былидва братца... 

»(докучная сказка);«Заяц-хвастун»(обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб И.В. 

Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» 

(пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»   (пересказ   А.Н. 

Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. 

Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. 

Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. 

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. 

Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий 

корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 

Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть 

такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по 

выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый 

снег»; Волкова Н.«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; 

Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. 

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

трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. 

«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный .... » 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом ... » 

(отрывок из «Сказки о царе Салтане ....» (по выбору); Сеф Р.С. 

«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; 

Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег 

пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится. .. »; Усачев А. «Колыбельная книга», 

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

Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. 

«Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки 

для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. 

Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки 

В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», 

«Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», 

«Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа 

по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. 

«Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; 

Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); 

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

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

«Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про 

пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», 
«Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 
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 «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 

капля» (по выбору). 

Литературные сказки. 

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

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

домой спешил»,«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», 

«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 

сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. 

«Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. 

«Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); 

Мамин-Сибиряк Д.Н.«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 

продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая 

лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. 

Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 

Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя 

бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 

считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с 

азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с 

англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. 

Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. 

Сефа). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер.  с датск. А. Ганзен), 

«Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое 

платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

(в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 

«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. 

С. Мещерякова); Мили А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с 

англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга»   (пер. с 

нем. Ю. Коринца),Маленькое привидение»   (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

6-7 лет Малые формы фольклора. 
Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 
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 Русские народные сказки 
«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый 

Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов 

семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. 

Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. 

«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 

Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. 

А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из 

сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица»,   туркм. 

обраб. А.  Александровой и М. Туберовского; «Кот в 

сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), 

«Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. 

с франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 

Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 

(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

«Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает ... », «Пороша»; 

Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак 

С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка 

моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин 

И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; 

Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по 

выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); 

Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», 

«Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова 

И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев 

Ф.И. «Чародейкою зимою ... », «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. 

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 

Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» 

(1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1- 

2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», 

«Алый» (по выбору); Куприн А.И.«Слон»; Мартынова К., 

Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н.«Заплатка», 
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 «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок 

овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. 

«Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин 

А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь 

пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С.«Листопадничек»; Толстой 

Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов 

С.Г.   «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак 

С.Я.«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», 

«Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», 

«Хлебный голос»; Скребицкий Г.А.«Всяк по-своему»; Соколов- 

Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 

О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 

Э.«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» 

(пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л.   «Вычитанные 

страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле- 

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная 

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный 

Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с 

англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

(пер. с англ. К.И. Чуковского/И. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в 

пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три 

повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» 

(пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. 

со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка 

В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

Возраст Перечень 

 

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. 
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«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Лиса», «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. 

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 нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

2-3 года Слушание. 
«Нашапогремушка», муз. И. Арсеева,ел. И. Черницкой; 

«Весною», «Осенью», муз. С.Майкапара; «Цветики»,муз. В.Карасевой, 

ел. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и 
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 котята»), муз.   В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус. 

нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, ел. С. Прокофьевой. 

Пение. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, ел. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, ел. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, ел. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, ел. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и ел. Е. Макшанцевой;«Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, ел. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. А. 

Александрова. 

Игры с пением. 

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хорошии?. 

»,рус.нар. песня. 

Музыкальные забавы. 

«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен 

«Кошка икотенок», муз.М.Красева, ел. О. Высотской; «Неваляшки», 

муз. З. Левиной; Компанейца. 

3-4 года Слушание. 
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, ел. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. 

Л. Лядовой;«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», 

муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, ел. З. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, ел. 

Народные. 

Песни. 

«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 

колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку 
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 «Марш и бег» А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- 

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. 

«Пляска с погремушками», муз. и ел. 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, ел. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, ел. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. 

«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки»,«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай 

свой инструмент»;«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

4-5 лет Слушание. 
«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, ел. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. 

П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « 

Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, ел. 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. 
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 «Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. 

О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; «Воробей», 

муз. В. Герчик, ел. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, ел. 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, ел. 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, ел. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по 

выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы 

. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко;«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко. 

Игры с пением. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филиппенко, ел. Н. Кукловской 

Песенное творчество. 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», 

муз. Г. Лобачева, ел. 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, ел. 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». 
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 Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо 

синее»,«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; 
«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

5-6 лет Слушание. 
«Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», из 

цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова- 

Компанейца, ел. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. 

Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. Н. Найденовой. 

Песни 

«К нам гостипришли»,муз. А. Александрова,ел. М. 

Ивенсен;«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, ел. М. Клоковой; 

«Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, ел. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, ел. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева;«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет»,  муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами 

. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды 

. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски 

. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы 

. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек»,«Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. 

песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Игры с пением 
. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 
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 обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи 

по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова;   «А   я   по   лугу», 

рус.  нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона 

6-7 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»); «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет 

на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, ел. С. Вышеславцевой; «Ёлка»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   ел. 

Е. Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, 

ел. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, ел. А. 

Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 

Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, ел. В. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», 

муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество 

. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. 
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 «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. 

Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», 

рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и  пляски 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. 

Хороводы. 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова;«На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры 

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. 

А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк»,  «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха- 

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
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 «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, ел. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка   о   царе   Салтане»,   муз. Н. Римского-Корсакова); «Я 

на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости 
пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

Возраст Перечень 

2-3 года Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 
«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

3-4 года Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о 

животных»; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», 

«Сирень в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; 

Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с 

цыплятами». 

4-5 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. 

Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. 

Бортников «Весна пришла» ;А.Н. Комаров «Наводнение» ;И.И. 

Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрациик книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака«Усатый- 

полосатый». 

5-6 лет Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев   «Перед 

дождем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; 

И.Э. Грабарь«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. 

Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», 

«Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с 

ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой 

«Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. 

Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

6-7 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 
«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая 

вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на 

Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. 

Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. 

Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин 

«Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», 
«Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание 

на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне 

праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. 

Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний 

натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 

«Царевна-Лебедь». 
Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревню>, «Сказка о 
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 царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге 

А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев 
«Терем-теремок». 

3.7.Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений в соответствии с ФОП. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед 

и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и 

не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Возраст Перечень 

С 5 лет Анимационные произведения 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. 

А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм«Паровозик из Ромашкова», студияСоюзмультфильм, реж. 

В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм«Мамадля мамонтенка», студия«Союзмультфильм»,режиссер 

О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. 

Ковалевская,1970. 

Фильм«Мешок яблок» студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974., 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 

1987. 

Фильм«Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 

Амальрик, 1964. 
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 
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 1981. 
Фильм «Каникулы Бонифация», студия« Союзмультфильм»,режиссер 

Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм«Последний лепесток», студия «Союзмультфильм»,режиссер 

Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев,2019 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух»,студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 

1979. Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977 

Фильм«Щелкунчик», студия« Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. 

Иванов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6-7 лет Фильм«Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 

«Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 

Фильм«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,режиссер 

А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм«Золотая антилопа», студия«Союзмультфильм»,режиссер 

Л. Атаманов, 1954. 

Фильм«Бременские музыканты», студия«Союзмультфильм»,режиссер 

И. Ковалевская, 1969. 

Фильм«Двенадцать месяцев», студия«Союзмультфильм»,режиссер 

И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975 

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. 
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 Норштейн, 1979. 
Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение вПростоквашино» 

(2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 

2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. 

Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 

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. 

 

3.8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей для каждой возрастной группы. В организационном разделе дан примерный перечень 

традиционных событий, праздников и мероприятий МБДОУ №1 г.Кингисепп. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в 

играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 
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возможностями и интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать 

детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать 

студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 
  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 
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интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. Творчество. Развивать 

художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения 

кружков и студий.  
  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций 

и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми, осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Творчество. 

Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.9.Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок в учреждении установлен с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

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, 
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последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных 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 СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648- 20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов), составленные с 

учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. В распорядке 

учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, 

прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, 

второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 
 

       Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 
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от 5 до 6 лет 50 минут или 75 

минут 

при организации 1 

занятия после 

дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1 - 3 года / 4 - 7 лет 3 часа / 2,5 

часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

* Раздел 4 п.35 ФОП ДО 
 

* Планирование занятий групп раннего возраста и дошкольных групп размещено в   приложении 

3. 

 

 

                   Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования   организации и режима обучения 
 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество 

обязательных                  приемов 

пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

12 часов завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин 

* Раздел 4 п.35.13. ФОП ДО 

 

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 
 

Содержание Время 

1 год - 1,5 года 1,5 лет - 2 
года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 
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Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-11.30 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

11.30-12.00 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое), второй завтрак 

*увеличив

ается 

калорийно

сть 

основного 
завтрака 

9.30-9.40 
9.50-

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-
11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 11.30-
12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 
13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 
14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-
15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 
процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-
16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

- 16.00-
17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-
16.10 
16.20-
16.30 

Подготовка к ужину, ужин - 16.30-
17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

16.30-18.30 17.00-
19.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 - 

Уход детей домой, прогулка с родителями (законными 
представителями) 

19.00-20.00 - 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.00-10.00 9.00-
11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое), второй завтрак 

*увеличив

ается 

калорийно

сть 

основного 

завтрака 

9.10-9.20 
9.30-9.40 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-
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12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 
бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 
13.30-13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 
14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-16.30 12.30-
15.30 

Подготовка к полднику, полдник 16.30-17.00 15.30-
16.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 

- 16.10-
16.20 

16.30-

16.40 
Подготовка к ужину, ужин - 16.40-

17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 17.00-

19.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 - 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

* СанПиН 2.3/2.4.3590-20, пункт 8.1.2.1 
 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 
 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, второй завтрак 9.30-9.40 
9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.10-16.20 
16.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
уход 
домой 

17.00-19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 
9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.10-16.20 
16.30-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
уход 
домой 

17.00-19.00 

 

                              Примерный режим дня в дошкольных группах 
Содержание Время 

Холодный период года 3-4 г. 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Прием детей, самостоятельная деятельность, 
игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.10-8.40 8.10-8.45 8.20-8.45 8.30-8.50 

Занятие 1 8.40-8.55 8.45-9.05 - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 9.05-9.30 8.45-9.00 8.50-9.00 

Занятие 2 9.30-9.45 9.30-9.50 9.00-10.05 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.45-10.00 9.50-10.05 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.15 10.15-12.30 10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.45 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, 

постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические 
процедуры 

12.30-15.30 12.45-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Занятие - - 15.40-16.05 - 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
кружки 

15.40-16.45 15.40-16.45 16.05-16.55 15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 16.45-17.00 16.55-17.05 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.05-19.00 17.10-19.00 

деятельность детей, уход домой     

Теплый период года    

Прием детей, самостоятельная деятельность, 
игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.10-9.00 8.10-9.05 8.20-8.45 8.30-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30 9.05-9.30 8.45-9.00 8.50-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность - - 9.00-9.15 - 

Прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность детей, занятия на прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

9.30-12.00 9.30-12.15 9.15-12.30 9.00-12.40 

Второй завтрак 9.45-10.00 9.50-10.05 10.05-10.15 10.10-10.20 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.45 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 
подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 12.45-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.45 15.40-16.45 15.40-16.55 15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 16.45-17.00 16.55-17.05 17.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность детей, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.05-19.00 17.10-19.00 

 

*Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня в учреждении соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале 

 Ежедневно организуется сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

детей, в рамках которого педагогами проводиться работа по коррекции развития детей, 

продвижение детей, имеющих особые образовательные потребности, в том числе 

предпосылки одарённости. 
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3.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.10.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для реализации части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

 

Направление Название программы, 

автор, выходные данные 

Выходные данные Краткая характеристика 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». 

Парциальная 

программа 

художественно- 

эстетического развития 

детей 2–7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического 

отношения к миру).  

 

М.: ООО ИД 

«Цветной мир», 2019. – 
136 с. 16-е издание, 

перераб. и доп. 

Художественно-

творческий подход к 

развитию детей на 

занятиях по 

изодеятельности, 

ручному труду 

2.И. Каплунова, 

 И. Новоскольцева 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

 

г. Санкт-Петербург: 

ООО «Невская нота», 

2010, -63 с. 

Воспитание и развитие 

гармонической и 

творческой личности 

ребенка средствами 

музыкального искусства 

и музыкально-

художественной 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Т. Э. Токаева «Будь 

здоров, 

дошкольник. 

Программа 

физического 

развития для детей 3- 

7 лет» 

 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

112 с. 

Формирование у 

детей интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог»: Для работы 

с детьми 3-7 лет 

М: Мозаика-Синтез, 

2016. – 112 с. 

Развитие 

экологических 

представлений 

дошкольников 
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3.11.Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

                                                  Обязательная часть 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ 
 

дата основные государственные и народные праздники, памятные даты 

январь 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

 Холокоста (рекомендуется включать в  план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

Февраль 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в  план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

27 марта  

Апрель 

12 апреля День космонавтики 

Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности 

Август 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
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8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

Ноябрь 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

*п. 36.4. раздел IV ФОП ДО 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации 

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

 Разделы образовательной программы 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ  
Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию АОП ДО 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Особенности развития  речи детей дошкольного возраста с ТНР 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с НОДА 

Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР и 

НОДА (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для 

обучающихся с ТНР 

Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с НОДА 

(целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего возраста с 

НОДА  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего возраста с 

НОДА  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего возраста с 

НОДА  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для 

обучающихся с НОДА  

Оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

Оценивание качества образовательной деятельности по АОП ДО для 

обучающихся с НОДА 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Пояснительная записка 

Общие положения для обучающихся с ТНР 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие для обучающихся с ТНР 

Познавательное развитие для обучающихся ТНР 

Речевое развитие для обучающихся с ТНР 

Художественно-эстетическое развитие для обучающихся с ТНР 

Физическое развитие для обучающихся с ТНР 
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Общие положения для обучающихся с НОДА 

Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Социально-коммуникативное развитие с для обучающихся НОДА 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательное развитие с для обучающихся НОДА 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области 

«Познавательное развитие» 

Речевое развитие для обучающихся с НОДА 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие для обучающихся с НОДА 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Физическое развитие для обучающихся с НОДА 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Содержание коррекционно-развивающей работы для обучающихся с 

ТНР 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ТНР и НОДА 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

обучающимися с ТНР 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

обучающимися с НОДА 

Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел 

Содержательный раздел 

Организационный раздел 

Календарный план воспитательной работы 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Обязательная часть 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с ТНР  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с НОДА 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Описание кадрового обеспечение реализации АОП ДО 

Описание материально-технических условий обеспечения реализации 

АОП ДО 

Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных 

групп в соответствии с ФОП 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 
произведений в соответствии с ФОП 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Режим и распорядок дня 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм организации 
образовательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
Краткая презентация Программы 
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