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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33» 
(далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 
ФАОП ДО).  

Организация образовательного процесса предусматривает создание условий для 
развития различных видов деятельности ребенка с учетом возможностей, интересов, 
потребностей детей. Реализация Программы для обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями развития предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, оно осуществляется с учетом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и подходов к формированию Программы для 
обучающихся с ТМНР,  

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:  

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР;  
- на специфику национальных, региональных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  
- 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 
ТМНР, а также возможностям педагогического коллектива и МБДОУ «Детский сад №33» в 
целом.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы для обучающихся с ТМНР 
являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегиях задачах развития Российской Федерации на период 2024 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 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»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»;  

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об образовательных требованиях в Российской Федерации»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года»;  

- 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 
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февраля 2023 г., регистрационный № 72264);  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 
27.01.2023 № 72149);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373, зарегистрировано в 
Минюсте России 31 августа 2020 г. регистрационный № 59599);  

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об 
утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2029 г. № Р-93 «Об 
утверждении примерного Положения психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (Зарегистрирован 31 августа 2020 г. № 59599);  

- Письмо Минпросвещения России от 13 февраля 2023 г № ТВ-413/03 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных 
образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях 
реализации образовательных программ дошкольного образования содержание»);  

- Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573)»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России) 29 января 2021 г. № 62296, в 
изм. на 30.12.22);  

- Уставом МБДОУ «Детский сад №33» и другими локальными актами дошкольного 
образования.  

Программа для обучающихся с ТМНР определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 
образования. Основная идея Программы для обучающихся с ТМНР заключается в гармоничном 
соединении современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 
формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 
способностей  

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного 
образования и специфических принципов и подходов к формированию Программы для 
обучающихся с ТМНР.  

Структура Программы для обучающихся с ТМНР в соответствии с требованиями 
Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ТМНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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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 ТМНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТМНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТМНР, в 

т.ч. их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТМНР 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 ТМНР 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 ТМНР, 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 ТМНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТМНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c 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. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся 
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с ТМНР: 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития 
для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребенка на любом 
возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты 
детского развития. 

2. Идея о «смысловом строении сознания» - чувственный и практический опыт имеют 
ведущее значение в формировании сугубо индивидуального «смыслообраза мира» у ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специальных 
технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих путей, чувствительных 
областей коры головного мозга и формирования межнейронных связей как основы развития 
высших психических функций. 

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

5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую 
деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные способы 
действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа познания. 

6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 
развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 
поведения. 

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

8. Принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное сочетание 
коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и медицинских 
мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 
инвалида (далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи 
в образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррекционно - 
педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического 
и физического развития. 

10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 
коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причины), патогенеза 
(механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и психофизического развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 
означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована на 
закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 
обучающихся со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных 
невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 
символизации - от реальных предметов к предметам-символам, картинкам или барельефам, 
естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами и фразами, устной, 
дактильной речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 
специальные средства, методы и приемы обучения используются как для формирования у 
обучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических достижений, механизмов 
компенсации, так и для развития функциональных возможностей анализаторов, коррекции 
нарушений поведения. 

13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работника и 
ребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимодействия (при 
постепенной передаче инициативы от педагогического работника к ребенку) от совместной 
деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с 
помощью или под контролем педагогического работника. 

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, 
что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном 
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процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально 
возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что перенос 
нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 
жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 
принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в 
его саморазвитии и самоутверждении; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей 
заключается в том, что деление Программы на образовательные области не означает, что 
каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 
занятий по модели учебных предметов в школе. Содержание образовательной деятельности в 
каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТМНР дошкольного возраста; 

17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО 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); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 
образовании ребенка с ТМНР. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад №33» имеет юридический адрес: г. Ачинск, улица Гагарина, 12 
«А» 

Местонахождение: 
- г. Ачинск, улица Гагарина, 12 «А» 
- г. Ачинск, улица Декабристов, дом 42 «Г» 
Группы комплектуются по одновозрастному принципу. В МБДОУ «Детский сад №33» 

функционируют 15 групп: общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей 
направленности и группа компенсирующей направленности кратковременного пребывания (для 
детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии). 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Допускается организация разновозрастных групп общеразвивающей или 
комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом 
возможности соблюдения в них режима дня, соответствующего анатомическим и 
физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы. 

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. Ежегодный контингент детей 
определяется социальным заказом родителей (законных представителей) воспитанников. 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 
психического развития ребенка, что позволяет более эффективно решать задачи по реализации 
Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. В Программе 
учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей; возможности освоения ребенком 
Программы на разных этапах ее реализации. ДОО создает условия для полноценного 
физического и психического развития воспитанников, формирует их личности с 
разносторонними способностями и готовностью к усвоению образовательных программ 



 

8 

начальной ступени образования. 
Программа для обучающихся с ТМНР реализуется в условиях группы компенсирующей 

направленности, которую посещают воспитанники раннего и дошкольного возраста с ТМНР.  
На каждого воспитанника ДОО с тяжелыми множественными нарушениями развития, 

имеющего заключение психолог-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) 
составляется индивидуальная адаптированная программа для обучающихся с ТМНР и пакет 
документов, включающих:  

- Педагогическая характеристика;  
- Психологическое заключение;  
- Логопедическое заключение; 
 - Индивидуальный учебный план. 
 Дополнительными документами являются: расписание коррекционных занятий с 

педагогами ДОО (подгрупповые, индивидуальные).  
Специальные условия получения образования создаются в ДОО в соответствии с 

рекомендациями указанными в заключении ПМПК. При необходимости предоставляются 
услуги ассистента (помощника), организуется обеспечение доступа в здание организации или 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение Программы для 
обучающихся с ТМНР.  

Формы и методы психолого-медико-педагогической помощи:  
- Индивидуальный подход; 
- Чередование умственной и практической деятельности;  
- Преподнесение материала небольшими дозами;  
- Использование интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности;  
- Использование методов, активизирующих познавательную деятельность и т.д.  
 
1.1.4.  Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного 

возраста с ТМНР 
Реализация конституционных прав детей-инвалидов, забота о качестве их жизни 

определяют поиск научным педагогическим сообществом эффективных мер, которые могли бы 
уменьшить тяжесть инвалидизации. Изменение сроков начала предоставления специальной 
педагогической помощи, создание новых технологий коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания детей с ОВЗ непосредственно касаются детей-инвалидов, в т.ч. детей с МНР 
(Архипова Е.Ф., Басилова Т.А., Головчиц Л.А., Жигорева М.В., Овчинникова Т.С. и др.).  

Данные современных исследователей соответствуют взглядам Л.С. Выготского, 
согласно которым у детей с тяжелыми сочетанными нарушениями здоровья имеет место 

сложная иерархическая структура социальных отклонений вторичного и третичного 

характера. 

Для этой группы детей имеет место как универсальная закономерность единства 

нарушений физического развития и вызванных ими социальных ограничений, так и механизм их 
взаимовлияния друг на друга, но проявляющийся в виде атипичного варианта развития. 

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей 
используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», которые 

имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной природы, т.е. 

относятся к первичным и вторичным.  

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными нарушениями 
развития» оказывается весьма сложной задачей.  

С одной стороны, у детей могут иметь место различные степени интеллектуальной 
недостаточности и вариативность нарушений других органов и систем либо тотальность 
поражения нескольких.  

С другой стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться 
определенная динамика психического и социального развития, а также ее отсутствие.  



 

9 

Важная отличительная характеристика детей этой группы - это как раз многообразие 

и своеобразие вариантов развития, что не позволяет их рассматривать внутри других 

категорий детей, а указывает на объединение в особую группу психического развития. 

Как правило, в младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются 1-2 тяжелых 
нарушения в развитии, а впоследствии, могут развиться и быть выявлены другие физические и 
психические отклонения в развитии (Л.А. Головчиц).  

Тяжесть, структура и характер первичных нарушений и вторичных отклонений 

определяют динамику психического развития детей с ТМНР и вариант психического развития.  

Термин «ТМНР» появился в отечественной специальной психологии и коррекционной 
педагогике достаточно давно (в середине XX века) для обозначения категории детей, имеющих 
одновременно несколько нарушений функционирования систем организма: головного мозга 
или центральной нервной системы, зрительной, слуховой, двигательной - при этом природа 
этих нарушений могла быть совершенно различной, от органической или врожденной, в т.ч. 
наследственной и генетической, до приобретенной (Т.А. Басилова, Л.Б. Баряева, Г.П. Бертынь, 
М.Г. Блюмина, Л.А. Головчиц, Я. ван Дайк, М.В. Жигорева, И.Ю. Левченко, Е.Т. Логинова, 
Р.А. Мареева, А.И. Мещеряков, Е.Н. Моргачева, А.Е. Пальтов, И.В. Саломатина, Т.Н. 
Симонова, И.А. Соколянский, В.В. Ткачева, А.М. Царев, В.Н. Чулков, А.В. Ярмоленко). 

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

генетической патологией, с тяжелыми органическими поражениями ЦНС, следствием 

которых является недоразвитие познавательной деятельности различной степени тяжести, 

значительные сенсорные или двигательные нарушения.  

Ведущее место среди причин, вызывающих ТМНР у детей, занимает патология 

центральной и периферической нервной системы, возникающая вследствие воздействия на 
плод различных патогенных факторов во время оплодотворения, внутриутробного созревания 
или родов (Л.О. Бадалян, Ю.И. Барашнев, Ю.Е. Вельтищев). Дети с поражением нервной 
системы различной этиологии и степени тяжести составляют около 50% новорожденных с 
проблемами здоровья. При этом 70-80% поражений нервной системы вызвано патогенным 
воздействием ряда факторов перинатального периода (Л.М. Хабарова).  

Состояние работы центральной нервной системы является одним из наиболее значимых 
факторов, определяющих дальнейшее психическое развитие ребенка.  

Именно поэтому нарушение функционирования нервной системы относятся к одной из 

основных причин инвалидизации детского населения, что вызвано тем, что ЦНС является 
главным регулятором интегративных реакций организма, обеспечивающих адаптацию к 
изменяющимся условиям внешней среды. Именно сочетанное поражение центральной нервной 
системы становится причиной возникновения множественных нарушений в развитии у детей. 

Сочетанное поражение центральной нервной системы и, как следствие, ТМНР в 

большинстве случаев вызваны воздействием ряда патогенных факторов на детский организм 

в период закладки и/или внутриутробного созревания.  
Причем последствия поражения нервной системы в виде нарушений познавательного 

(когнитивного) развития, ограничений движения, восприятия и обработки сенсорной 
информации относят к первичным, т.к. они вызваны или непосредственно определяются 
особенностями и характером функционирования конкретного органа или системы, в т.ч. 
центральной нервной системы.  

При множественных нарушениях развития чаще всего наблюдаются следующие 
психические отклонения: негативизм к воздействию сенсорных стимулов, пассивность, 
трудности ориентировки в окружающей среде, избирательность в контактах и проблемы 
коммуникации – которые имеют вторичную социальную природу и их появление вызвано 
множественными нарушениями функционирования организма (И.А. Аршавский, Т.А. 
Басилова, Л.С. Выготский, А.П. Гозова).  

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации и 

многолетнему наблюдению за динамикой психического развития большого числа детей с 

ТМНР у них имеет место один из четырех вариантов психического развития: 
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- последовательное формирование психологических достижений возраста в медленном 
или крайне медленном темпе, при котором для перехода на новый уровень психического 
развития ребенку требуется значительно больше времени, чем при нормативном варианте 
развития;  

- минимальный темп психического развития, когда становление психологических 
достижений, характерных для определённого возраста, происходит очень медленно в течение 
нескольких лет;  

- без динамики психического развития, когда новых уровней психического развития не 
наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации;  

- регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее приобретенных 
умений и навыков.  

 
Определить вариант психического развития ребенка с ТМНР можно путем наблюдения 

за темпом усвоения нового и сопоставления данных о динамике психического развития, 

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

обследований.  

Наряду с этим следует крайне осторожно и коллегиально принимать решение о 

варианте психического развития ребенка с ТМНР в младенческом и раннем возрасте, а также 
при поступлении в образовательную организацию, если ранее он не был включен в систему 
образования и не получал систематически коррекционно-педагогическую помощь.  

Следует учитывать тот факт, что в условиях специального обучения и без 
систематической целенаправленной профессиональной коррекционно-педагогической помощи 
темп психического развития одного и того же ребенка с ТМНР может быть разным.  

Очевидно, что достаточно точно определить темп и вариант психического развития 

ребенка с ТМНР можно только в процессе пролонгированного наблюдения за ходом его 

психического развития при реализации специального обучения в соответствии с содержанием 

Программы.  

Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов психолого-
педагогического обследования и мониторинг динамики психического развития позволяют 
сформулировать психолого-педагогическое заключение, наметить прогноз психического 
развития, определить виды, форму организации и содержание психолого-педагогической 
помощи.  

Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного накопления 
сенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, восприятия сенсорной 
информации, осуществления практической ориентировки в окружающем пространстве. 
Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных отклонений в развитии 
становятся препятствием для установления оптимальных взаимоотношений ребенка с внешним 
миром и его социализации.  

В первые месяцы жизни у детей с ТМНР наблюдается угнетение функций нервной 
системы, слабость физиологических ответов и отсутствие первых психологических реакций на 
воздействие внешних стимулов (зрительных, слуховых, тактильных).  

Обычного сенсорного воздействия недостаточно для того, чтобы вызвать ответную 
двигательную активность в виде изменения мимики и рефлекторного движения конечностей. 
Двигательные проявления могут возникать внезапно, отличаться хаотичностью и 
стереотипностью, не иметь внешней направленности, быстро угасать или, напротив, вызывать 
общее возбуждение.  

Ответные физиологические безусловно-рефлекторные реакции, изменение поведения и 
мимики при возникновении чувства дискомфорта появляются и регистрируются только в 
возрасте 3-х-4-х месяцев при стабилизации соматического и неврологического состояний. 
Любые проявления психической активности отличаются сглаженностью и мгновенно угасают.  

Постепенно при условии, что состояние здоровья ребенка стабильно и не возникает 
острых и длительных отклонений функционирования нервной системы или соматической 
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патологии, в течение всего второго полугодия жизни степень зрелости центральной нервной 
системы ребенка повышается, накапливается определенный опыт чувственного взаимодействия 
с внешней средой, в результате чего появляются непроизвольные генерализованные ответы на 
воздействие стимулов окружающей среды. Благодаря этому в периоды кратковременного 
пассивного бодрствования у детей отмечаются различные эмоциональные проявления: мимика 
удовольствия или негативизма при внешнем воздействии, улыбка при возникновении 
физиологического комфорта, удовлетворении потребности в эмоционально-тактильном 
контакте с близким взрослым, которая наблюдается у ребенка даже с выраженными 
сенсорными и двигательными нарушениями.  

Нередко новые сенсорные стимулы могут вызывать негативные ощущения и эмоции в 
силу особенностей работы центральной нервной системы и органов восприятия, а также 
различные патологические проявления психики. Они возникают по нескольким причинам.  

Во-первых, внешнее воздействие ощущается, передается и обрабатывается своеобразно 
в силу снижения функциональных возможностей или нарушения работы анализаторов, а также 
нарушения работы центральной нервной системы, в частности, головного мозга.  

Во-вторых, врожденная потребность во впечатлениях, комфорте, контакте и познании 
внешнего мира угнетена или крайне незрела. Можно отметить, что такая несоциальная форма 
ответа является типичной для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 
Сочетание биологических факторов и их социальных последствий оказывает негативное 
влияние друг на друга и, как следствие, на психическое развитие ребенка.  

Все в совокупности становится значительным препятствием для последовательного 
формирования у детей практических способов ориентировки в окружающем мире и 
социальных форм общения с людьми, а также накопления опыта позитивного взаимодействия с 
внешним миром и знаний о нем.  

Нужно отметить, что постепенно проявляющиеся особенности поведения к 12-ти 
месяцам жизни ребенка сильно затрудняют родителям контакт с ним. В обычных условиях 
воспитания непродуктивные, патологические формы поведения часто закрепляются, а более 
совершенные социальные способы взаимодействия не формируются.  

К концу первого года жизни дети с медленным темпом психического развития 

совершают попытки целенаправленного использования своих возможностей для 
взаимодействия с окружающей средой. Они сообщают взрослому о своем состоянии и 
потребностях с помощью направленных движений рук, интонации голоса и отдельных 
вокализаций.  

В стабильном неврологическом и соматическом состоянии детям с этим вариантом 
развития на освоение каждого более совершенного уровня нужно намного больше времени, чем 
на предыдущий, что значительно увеличивает отставание от онтогенетического норматива на 
каждом возрастном этапе. Именно поэтому, начиная с второго года жизни, психическое 
развитие одних реализуется в медленном, а других – в крайне медленном темпе.  

При медленном темпе к концу раннего возраста у детей появляются кратковременная 
целенаправленная практическая познавательная активность и ориентировка в окружающей 
среде.  

При отсутствии выраженных двигательных нарушений дети начинают пользоваться 
ходьбой, самостоятельно могут преодолеть с ее помощью небольшое расстояние. При 
случайном попадании игрушки в руку они совершают манипулятивные действия и путем 
перебора вариантов находят способ извлечения звука, радуются результату, улыбаются и могут 
начать гулить.  

После совместного выполнения путем имитации могут запомнить простую 
последовательность движений руки и воспроизвести новую специфическую манипуляцию, но 
без внешнего контроля взрослого повторить ее не пытаются.  

Все это свидетельствует о готовности к усвоению простой схемы действий с предметом 
и скором переходе к самостоятельным предметным действиям. При этом наблюдать 
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потенциальные возможности к овладению новыми действиями с игрушками можно крайне 
непродолжительный период времени.  

Утомление целенаправленной активностью с предметами наступает на 7-10 минуте, 
проявляется резким падением работоспособности и двигательным беспокойством. Об 
усталости, как и о других физиологических и психологических потребностях, дети 
информируют окружающих изменением поведения, отказом от сотрудничества, вспышками 
негативизма, двигательным беспокойством, криком. 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при 
отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной ходьбой, 
предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение предметов, 
демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по 
памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых 
действий.  

Однако попыток изменить последовательность, добавить действия из другой игровой 
цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. Возможность самостоятельной 
практической ориентировки в окружающем является основой целенаправленной деятельности. 
При этом она отличается однообразием и стереотипностью.  

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 
сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой инструкции.  

Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить практическую 
ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый раз 
применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти результативного способа 
действия с предметом.  

Пробы и перебор вариантов, накопленных ранее и существующих в личном опыте 
алгоритмов действий, являются основным способом их взаимодействия со средой для 
достижения положительного результата.  

В силу быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой познавательной 
активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают их 
функциональное назначение. Для осознания смысла и технического назначения предметов им 
постоянно необходима обучающая помощь взрослого. 

Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за 
невозможности самостоятельно достичь ожидаемого результата.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 
гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, но придерживаются их при 
напоминании и постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить о желании 
туалет, есть пищу руками и т.д.  

Дети с удовольствием пользуются некоторыми орудиями и предметами обихода, 
пытаются выполнять самостоятельно орудийные действия, но согласовать движения рук им 
сложно, т.к. координация нарушена, а зрительный контроль затруднен.  

В целях коммуникации они могут использовать отдельные слова, в т.ч. усечённые, а 
также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное тактильное воздействие на близкого 
взрослого. При отсутствии выраженных нарушений слуха в этом возрасте вербальная форма 
общения становится ведущей.  

Однако речь малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения носят 
системный характер и страдают все компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика, 
семантика, грамматический строй. Речевые высказывания лишены интонационной 
выразительности.  

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы 
взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и 
предметами могут обеспечить им возможность установления простых причинно-следственных 
связей между часто происходящими явлениями и событиями, управления ситуацией, овладение 
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навыком практического решения задачи и поиска результативного выхода из трудной, но 
хорошо знакомой ситуации путем использования ранее накопленного практического опыта.  

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика психического 

развития при раннем начале и систематическом оказании коррекционно-педагогической 

помощи.  
Благодаря ей дети в раннем и дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают 

содержание всех четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного 
возраста они овладевают наглядными формами мышления и различными видами детской 
деятельности, способны взаимодействовать доступным коммуникативным способом со 
взрослыми и сверстниками, соблюдать элементарные социальные нормы поведения и 
обучаться в групповой форме.  

Если процесс усвоения содержания каждого образовательного периода Программы 
детьми этой группы происходит быстрее и они на определённом возрастном этапе 
демонстрируют психологические достижения целевых ориентиров четвертого возрастного 
этапа, следует собрать психолого-медико-педагогической консилиум, в ходе которого принять 
решение о дальнейшей форме и варианте Программы обучения.  

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в раннем возрасте 
демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро истощаемую потребность в 
общении с близкими взрослыми. В силу этого бодрствование у них проходит достаточно 
пассивно. Навыком самостоятельного передвижения в пространстве они не овладевают.  

Не имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце третьего года 
жизни начинают активно использовать ползание и совершать попытки передвижения стоя у 
опоры. У детей появляется осознание возможности использования движений с целью познания 
окружающей среды, но навык выполнения произвольных социальных действий с предметами 
находится в самом начале своего становления. У детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата овладение навыком передвижения в пространстве происходит более длительно, может 
появиться в дошкольном возрасте и осуществляться только с помощью технических средств 
реабилитации (ходунков, коляски, дополнительной опоры).  

Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям ощутить практическую 
результативность социального двигательного акта. Взрослый остается для них единственным 
средством удовлетворения физических и первых психических потребностей, а эмоционально-
ситуативное общение – ведущим способом психологического взаимодействия с людьми. 
Эмоциональное общение, тактильное и акустическое воздействие являются обычно приятными 
и желанными для малышей. Они вызывают чувство удовольствия и комфорта, активизируют 
все психические процессы и физическую активность, в т.ч. потребность в познании. Однако, в 
случае наличия расстройств аутистического спектра, и эти виды воздействия могут вызывать 
негативную реакцию со стороны ребенка.  

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. Однако долгое 
время осознать связь между собственным действием и его результатом не могут, в т.ч. из-за 
ограничения сенсорных ощущений и несовершенства восприятия. С одной стороны, дети не 
понимают своей принадлежности и роли в появлении сенсорного раздражителя, с другой, не 
могут ощутить результативности совершенного действия (услышать звук обычной громкости, 
увидеть движение деталей и т.д.).  

Благодаря постепенному накоплению сенсорного опыта и практического контакта с 
внешним миром дети начинают совершать в процессе бодрствования большое число простых 
манипуляций, которые производят руками в позе лежа на спине, редко на боку или животе, 
любят многократно стереотипно повторять их, получая от самой активности и ее результата 
удовольствие.  

Свои эмоции они выражают с помощью мимики, отдельных интонационно окрашенных 
вокализаций, но в большинстве случаев изменением поведения и криком. Именно так они 
информируют взрослых о своих потребностях и желаниях, в т.ч. о чувстве дискомфорта. 
Нарушение тонуса вызывает трудности формирования более сложных и точных движений, в 
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т.ч. артикуляционных моторных актов, задержку в овладении навыком глотания и жевания, 
отказ от полугустой пищи и новых видов продуктов, питание из бутылки.  

В течение дошкольного детства они учатся использовать функциональные возможности 
сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. Совершают цепочку 
плохо координированных моторных актов для обследования пространства, но качество ее 
крайне низкое.  

При наличии опоры или помощи взрослого способны преодолеть небольшое расстояние 
до заинтересовавшей их игрушки, могут перейти к ползанию. Если могут захватить 
понравившийся предмет, то захватывают его всей рукой, пальцы на его поверхности не 
распределяют, исследовательские движения совершают кратковременно.  

Ориентировку на ощущения, полученные с различных анализаторов, на форму предмета 
для подбора наиболее результативного двигательного акта они не осуществляют. Правильный 
или социально обусловленный способ действия с предметом обнаруживают случайно. Действуя 
с предметом, не могут согласовать движения рук между собой. 

 Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде специфической 
манипуляции или орудийного действия в ходе его многократного повторения в процессе 
совместно-разделенной деятельности со взрослым, т.е. готовы к переходу от ситуативно-
личностного к практическому сотрудничеству со взрослым. Отсроченное во времени новое 
специфическое манипулятивное действие с предметом по памяти воспроизвести не могут. 
Пытаются путем перебора вариантов различных моторных актов и последовательностей 
движений воссоздать верную схему.  

Целенаправленной активностью истощаются, бросают начатое и привлекают внимание 
взрослого доступными способами коммуникации. С помощью различных психологических 
средств пытаются управлять действиями взрослого и влиять на ситуацию. Они понимают 
смысл обращенной к ним коммуникативной конструкции (речевой, жестовой), если она 
выстроена в знакомой им последовательности. Способны выполнить 3-4 знакомых движения по 
доступной коммуникативной инструкции, найти названный предмет, нескольких близких 
взрослых (маму, бабушку и т.п.).  

Новые речевые звуки у них практически не появляются по причине значительного 
нарушения тонуса мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия осознания 
возможности и навыка произвольного управления движениями органов артикуляции и голосом. 
Их коммуникация и продуктивное взаимодействие с незнакомыми людьми и сверстниками 
затруднены. Дети не умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень избирательны в еде. 
При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, самостоятельно процесс не 
контролируют.  

Физически и психически полностью зависимы от взрослого. Все это не позволяет 
включить их в процесс обучения в групповой форме и указывает на приоритет индивидуальной 
коррекционно-педагогической работы в сочетании с подгрупповой формой обучения с 
ограничением продолжительности занятий. Дети с крайне медленным темпом развития, 
находясь с раннего возраста в системе обучения, последовательно осваивают содержание 
каждого из четырех образовательных периодов и при условии стабильного состояния здоровья 
при завершении дошкольного образования готовы к обучению в школе в групповой форме. 

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом психического 

развития. Тяжесть неврологического и соматического состояний обуславливает особенности 
психической активности детей этой группы.  

Первые безусловно-рефлекторные ответы у них можно зафиксировать только к концу 
первого полугодия жизни.  

В последующие шесть месяцев в психическом развитии детей происходят некоторые 
положительные изменения, которые можно охарактеризовать как минимальную динамику в 
психическом развитии. Она заключается в повышении качества безусловно-рефлекторных 
реакций, а также в появлении «зоны ближайшего психического развития» в виде начатков 
становления условно-рефлекторных реакций. Благодаря чему в раннем возрасте 
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физиологические ответы детей на воздействие стимулов окружающей среды отличаются не 
только постоянством, но и разнообразием. 

 При воздействии знакомых и приятных сенсорных стимулов, а также во время общения 
с матерью можно наблюдать первые положительные эмоции в виде различных мимических 
реакций: улыбку при чувстве удовольствия и ощущении комфорта. Малыши реагируют 
сосредоточением и остановкой движений в момент непосредственного ощущения сенсорного 
воздействия достаточной силы. Ребенок, имеющий остатки зрения, может фиксировать взгляд 
на больших ярких предметах.  

Иное поведение дети демонстрируют при контакте с новыми или неприятными для них 
стимулами. В этом случае на их лице появляется гримаса страдания и раздается резкий громкий 
монотонный плач. Появление у детей дифференцированных эмоций и психологических 
способов информирования взрослых о том, что с ними происходит, свидетельствует о 
зарождении определенного психологического отношения к сенсорному воздействию, а также о 
первых самостоятельных непроизвольных попытках положительного социального контакта с 
внешним миром и психологической потребности в этом.  

Плачем и двигательным беспокойством, вокализациями ребенок требует внимания и 
сенсорного воздействия, пытается повлиять на действия взрослого и изменить его поведение, 
добиться желаемого.  

Дети принимают удобное положение на руках у взрослого, могут тянуть руки в сторону 
взрослого или сенсорного стимула, удерживают вложенный в руку предмет и совершают с ним 
движение для извлечения звука, случайно могут захватывать близко расположенный предмет, в 
т.ч. край одежды взрослого, пытаются изменить положение тела во время прослеживания за его 
движением. Дети просыпаются ко времени кормления, без труда путем сосания съедают 
необходимый объем жидкой пищи, во время кормления привлекают внимание взрослого 
хаотической двигательной активностью, демонстрируют желание общения и впечатлений после 
насыщения, т.е. имеют разнообразные психологические потребности, которые могут быть 
удовлетворены социальным образом: внешним сенсорным воздействием, общением, 
разнообразием впечатлений, в т.ч. за счет помощи в совершении движений.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык произвольного 
управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет могут использовать свои 
моторные возможности для достижения внешнего стимула или желаемого результата: 
перевернуться на живот и обратно, совершить движение на животе по типу ползания.  

Произвольная двигательная активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. 
Сохранить равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют ноги 
непроизвольно, совершая ими движения по типу рефлекторных действий. Для них характерен 
кратковременный интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание потребности в 
познавательной активности. При отсутствии выраженных двигательных нарушений они 
действуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не осваивают. Ориентировки 
в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, полученных с кисти руки, дети не 
осуществляют. Новое социальное действие с предметом они усваивают после многократного 
его совместного выполнения со взрослым. Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, 
после чего переходят к однотипному манипулированию. Ориентировочно-исследовательская 
активность и имитация у них несовершенны.  

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. Просьб близких 
дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной громкости лишь 
проявляют ориентировочную реакцию. Сами свои голосовые возможности для контакта со 
взрослым используют элементарным образом. В случае возникновения физиологических или 
психологических потребностей они недолго вокализируют, могут менять интонацию, 
поведение и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно плакать. Негативные 
эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, только на руках у близкого взрослого, 
переключаемость психических процессов нарушена. 
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Таким образом, к началу дошкольного детства поведение детей с минимальным темпом 
психического развития является мало социальным. Процесс психического развития в обычных 
условиях воспитания происходит искаженно, «социальный вывих» постепенно усугубляется, в 
связи с чем дети не могут самостоятельно установить положительное и развивающее 
взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, овладеть 
координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движений, в т.ч. 
социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе практического 
сотрудничества и общения со взрослым.  

В лучшем случае к концу дошкольного возраста они начинают самостоятельно 
использовать двигательные возможности для познания окружающей среды (захват и 
манипулирование предметом, изменение положения тела в пространстве), элементарные 
социальные средства коммуникации (мимику, вокализации). Малыши с данным вариантом 
психического развития, как правило, имеют тяжелые сочетанные пороки развития головного 
мозга, значительное снижение функциональных возможностей анализаторов и двигательного 
аппарата. В раннем и дошкольном возрасте они осваивают содержание четырех 
образовательных периодов в неполном объеме. В силу чего в начале школьного обучения 
должны быть созданы условия для освоения ими незавершенного содержания дошкольного 
периода обучения и появления характерных для него основных психологических достижений в 
пяти образовательных областях. 

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант 

стагнации психического развития. Он достаточно редкий, но имеет место в педагогической 
практике. При стагнации психического развития у детей последовательного овладения более 
совершенными психологическими достижениями в раннем и дошкольном возрасте не 
происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим миром остается на уровне 
безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, проявления и удовлетворения 
физиологических (усталость, чувство голода, дискомфорт) и в редких случаях элементарных 
психологических потребностей (впечатления, контакт со средой).  

Данный вариант развития имеет место у детей с аномалиями строения и тяжелыми 
объёмными поражениями вещества головного мозга, снижением функциональных 
возможностей или тотальным поражением двигательного аппарата. Дети этой группы в раннем 
и дошкольном возрасте, находясь в системе обучения, могут освоить содержание первых двух 
образовательных периодов, а при стабильном неврологическом и соматическом состояниях, 
наличии потенциальных возможностей развития приступить к освоению содержания третьего 
образовательного периода.  

Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста 
наблюдается в силу ухудшения неврологического и соматического состояний, которое может 
иметь различную природу и наблюдаться, в т.ч. при наследственных и генетических 
заболеваниях. В этом случае психическое развитие детей может регрессировать до уровня 
безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации состояния постепенно 
совершенствоваться, согласно имеющимся физическим возможностям организма. В этом 
случае необходимо тщательно подбирать образовательный период обучения, своевременно 
проводить психолого-педагогическую диагностику с целью оценки успешности освоения 
содержания и принятия решения о возможности овладения содержанием следующего 
образовательного периода.  

Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного подхода к 

организации образовательного процесса. При нем медицинские методы сохранения и 
укрепления здоровья сочетаются с систематической коррекционно-педагогической помощью 
для последовательного развития психических возможностей и социализации детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития.  

Особые образовательные потребности детей с ТМНР 



 

17 

Социальная природа вторичных отклонений в развитии требует изменения социальных 
условий среды и применения специальных методов обучения и воспитания с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ТМНР.  

Наряду с характерными для всех детей с ОВЗ особыми образовательными 
потребностями, у детей с ТМНР имеют место специфические. 

 
К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 

минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 
- учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении подходящего 

режима обучения и продолжительности активного досуга; 
- создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 
- систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств 

коррекции (очки, слуховые аппараты, FM – системы, индукционные петли, кохлеарные 
импланты, ходунки-опоры, вертикализаторы и др.);  

- использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего способа 
присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 

- реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных жизненных 
ситуациях; 

- выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития;  
- подбор и систематическое использование индивидуализированной системы доступной 

коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 
- индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий 

высокой и средней интенсивности во время развивающих занятий;  
- более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции ребенка; 
- регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также видов 

деятельности во время специальных развивающих занятий и во время самостоятельной 
активности, досуга;  

- многократное предъявление во время развивающих занятий различных сенсорных 
раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного опыта; 

- периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 
полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и активности; 

- создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во время 
самостоятельной активности; 

- постепенное расширение практического опыта за счет специальной организации 
взрослым совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью формирования 
социальных навыков и средств коммуникации; 

- постепенное расширение практического опыта за счет овладения элементарными 
навыками самообслуживания; 

- увеличение временных промежутков на освоение более совершенных психологических 
достижений и способов психологического взаимодействия с внешним миром.  

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие 

специфические психологические и образовательные потребности: 

- щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 
соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно 
изменен на средний;  

- ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при 
ухудшении соматического или неврологического состояний;  

- индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных пособий 
высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

- систематическая организация взрослым психической активности ребенка в период 
бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его контакта с 
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социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, новизне и 
впечатлениях; 

- регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время развивающих 
занятий и в период бодрствования для формирования потребности и привычки к 
взаимодействию с внешним миром и восприятию нового; 

- постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время 
развивающего общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

- создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной активности 
в период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

 

1.1.5. Необходимые специальные условия для детей с разными нарушениями в 
структуре ТМНР 

Программа учитывает существенные различия необходимых специальных условий для 
детей с разными нарушениями в структуре ТМНР. 

Для детей со снижением слуха 

Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является обязательным 
условием развития данной группы детей. Однако даже при пользовании слуховыми аппаратами 
или имплантами эти дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи окружающих, 
что приводит к возникновению специфических образовательных потребностей: 

- формирование доречевых и доступных речевых средств контакта со взрослым; 
- формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-зрительного, 

тактильно-вибрационного, слухового); 
- обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в коммуникативных 

ситуациях; 
- развитие и использование слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях; 
- использование различных видов коммуникации; 
- развитие компетенций, направленных на коммуникацию и социальную адаптацию. 
 
Для детей со снижением зрения 

Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его 
отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития ребенка. Невозможность при 
снижении остроты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и оттенков, мелких 
предметов и деталей, линейных и угловых величин приводит к трудностям узнавания 
предметов и их изображений, снижению скорости и точности восприятия, что негативно 
отражается на формировании предметных и пространственных представлений. Зрительная 
депривация обусловливает возникновение значительных трудностей в освоении, изучении, 
использовании окружающей предметно-материальной среды, овладении навыками культурного 
поведения и общения, которые и определяют их специфические образовательные потребности: 

- развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей 
поверхности, в микро- и макропространстве); 

- развитие тактильного восприятия; 
- формирование точных координированных исследовательских движений рук, 

ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев, координации 
глаз-рука; 

- формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, полученных с 
сохранных анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного);  

- применение специальных приемов для формирования орудийных, предметных, 
продуктивных и игровых действий и деятельности; 

- подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению 
соответствующих средств письма; 
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- формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 
- использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию. 
Для детей с ограничением движений 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта запас 
знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 
работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный характер, 
отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на восприятии в целом, 
ограничивает объем поступающей информации, затрудняет интеллектуальную деятельность 
детей. Двигательная депривация определяет специфические образовательные потребности: 

- регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 
ортопедическим режимом; 

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

обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в пространстве. 
 

Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями 

Для данной группы детей характерны качественно разные уровни дезадаптации и 
возможностей социализации. Типичными трудностями представляются установление и 
поддержание контакта с другими людьми.  

Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию различных 
сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное поведение; негативизм, отказ от 
выполнения задания; усиление аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, 
слезы, различные варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека 
или на самого себя. Часто отмечаются сверхинтересы, высокая увлеченность ребенка 
определенными предметами. Несформированность средств общения часто приводит к 
неуспешным попыткам общения, воспринимаемое другими детьми как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса связаны с 
потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже неожиданная для ребенка 
замена одного вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного места в 
другое определенным путем могут вызывать у него сильные переживания.  

Трудности также часто возникают при посещении столовой, как места массового 
скопления людей и повышенного уровня шума.  

Все вышеперечисленное определяет специфические образовательные потребности 

детей данной группы:  

- четкая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной среды, 
способствующей социализации ребенка;  

- целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков коммуникации и 
взаимодействия; 

- использование альтернативной коммуникации. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной Программы 

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 ТМНР к концу дошкольного 
образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
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целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с ТМНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТМНР, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических 
работников и основную направленность содержания обучения.  

Психологические достижения, которые выбраны в качестве целевых ориентиров для 
обучающихся с ТМНР, являются результатом и могут появиться только в процессе длительного 
целенаправленного специальным образом организованного обучения. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) периода формирования ори-
ентировочно-поисковой активности у обучающихся с ТМНР: 

1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или насыщения, 
дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 
общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и переживании 
происходящего вокруг; 

3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных эмоций 
в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

4) умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе лежа на 
спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 
интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на анализаторы 
со снижением функциональных возможностей; 

6) поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, 
поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

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

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 
реакций на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 
выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 
(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов высокой 
или средней интенсивности); 

11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в т.ч. в сторону рта, 
обследование губами и языком; 

12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как средства 
информирования педагогического работника о своем физическом и психологическом 
состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении комфорта 
и дискомфорта; 

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 
эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 
 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) периода формирования пред-
метных действий у обучающихся с ТМНР: 

1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 
происходящему вокруг; 



 

21 

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

работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеиспускания изменением 
мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 
общения со педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с 
переживаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия устойчивых, 
длительных положительных эмоциональных реакций; 

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

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 
препятствия и положительно реагировать на них; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 
развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии 
или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция на 
них в процессе общения со педагогическим работником по поводу действий с игрушками; 

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 
актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфические 
манипуляции со знакомыми игрушками; 

14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, что 
запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или 
социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 
педагогическим работником; 

16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 
совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 
ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в пространстве 
и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 
ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогическим 
работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 
19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки 

звуков речи (по подражанию и по памяти); 
20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или перцептивных 

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять 
действия или находить предмет путем ориентировки на знаковый эталон, либо после 
демонстрации действия педагогическим работником. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) периода формирования пред-
метной деятельности у обучающихся с ТМНР: 

1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой; 
2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

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

3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, привлечение 
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внимания педагогического работника с помощью доступного коммуникативного способа, 
фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 
согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхищение действия и 
преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом отраженно 
за педагогическим работником (после выполнения в совместной деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных действий 
и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

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

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

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, величина, 
фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения ранее 
освоенных результативных действий для решения ситуативной практической задачи; 

11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 
12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически правильной 

позе; 
13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 
14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 
15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения педагогического работника; 
16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в т.ч. звуковой и 

слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, применение их с 
учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагогических 
работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 
мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе предметно-
практической деятельности; 

19) выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно» социально 
приемлемым способом; 

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоянии и 
потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 
22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, игровых 

ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 
 

1.2.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры) периода формирования по-
знавательной деятельности у обучающихся с ТМНР: 

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пищи, при 
выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, 
усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью доступных средств 
коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 
зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнорирование 
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лишних предметов при выполнении задания; 
5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
6) умение выполнять доступные движения под музыку; 
7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоциональном 

состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, жестов и речи; 
8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, результатов 

продуктивной деятельности; 
9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 
10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки 

во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 
11) соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте; 
12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

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

«Я», «Ты», «Мой», «Моя», «Мое», «хороший», «плохой»; 
14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений; 
15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка слова 

(восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, правильное 
воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, скорости, 
в т.ч. по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 
18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по програм-
ме. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой 
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для 

обучающихся с ТМНР, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОО на основе достижения детьми с ТМНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТМНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТМНР; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ТМНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 
иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТМНР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТМНР. 
Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч., его 

динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ТМНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТМНР в условиях 
современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТМНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
ДОО и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТМНР в дошкольном детстве; 
- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТМНР на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с ТМНР 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТМНР, используемая 
как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми с ТМНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 
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- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной ДОО; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТМНР; 
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОО; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТМНР. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 
посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 
уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТМНР, его 
семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 
ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТМНР, семьи, 
педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, 
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  
Организации вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. В 
соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе:  
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ;  

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 
организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогических работников Организации в соответствии: разнообразия 
вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; разнообразия вариантов 
образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий в 
разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

1.5. Описание подходов к системе оценки качества реализации Программы  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ТМНР на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 
Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка ДОО;  
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации  

Программы решает задачи: 
  повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТМНР; 
  задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОО;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТМНР.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 
ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ТМНР, его семья и 
педагогический коллектив ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  
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- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 
Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки индивидуального 
развития ребенка в контексте оценки работы ДОО;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 
образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 
педагогических работников, общества и государства;  

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  
ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С учетом приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения по 
реализации образовательной программы дошкольного образования, образовательных 
потребностей детей и запросом взрослых, рабочая группа педагогов разработала парциальную 
образовательную программу: 

— парциальная программа «Законопослушный гражданин». Программа рассчитана на 
детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и ориентирована на формирование 
законопослушного, толерантного поведения обучающихся»  

Цель программы - создание целостной системы правового воспитания участников 
образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения: детей, педагогов и 
родителей воспитанников. 

Задачи программы: 
1. повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества 

деятельности педагогических и руководящих кадров в области правового воспитания и 
позитивной социализации обучающихся;  

2. организация работы по использованию современных форм активного 
сотрудничества дошкольного и семьи в вопросах правового воспитания и социализации детей;  

3. развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность к 
правовой информации воспитанникам и их родителям (законным представителям);  

4. обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки проводимой 
работы по правовому воспитанию дошкольников в средствах массовой информации и сети 
Интернет. 

Так же в МБДОУ «Детский сад № 33» реализуются следующие программы:  
— парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева). Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 
с 2 до 7 лет,  и ориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых 
человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности 
здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения 
дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Задачи программы:  
1. Формирование ценностей здорового образа жизни.  
2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  



 

28 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя 
вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил 
безопасного поведения. Способом проверки усвоенного содержания программы является 
педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая осуществляется 
методом наблюдения и беседы. 

— парциальная программа «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного 
возраста 5-7 лет» (И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка). 

Цель программы: Создание условий для социально-эмоционального развития детей 
дошкольного возраста. 

Задачи программы: 
1. Развивать умение распознавать эмоции по невербальным, вербальным и 

паравербальным признакам у себя и у других людей;  
2. создавать условия для расширения эмоционального словаря ребёнка и развития 

его эмоциональной выразительности;  
3. формировать у ребёнка умение выражать свою индивидуальность и развивать 

понимание необходимости договорных отношений в группе;  
4. развивать способность ребёнка анализировать свой эмоциональный опыт;  
5. расширять представление ребёнка о способах изменения эмоций и некоторых 

способах саморегуляции;  
6. развивать заинтересованность в сотрудничестве; доверие и взаимопомощь в 

группе;  
7. создать условия для знакомства с эффективными способами поведения в сложных 

коммуникативных ситуациях;  
8. способствовать развитию социально-коммуникативных компетенций ребёнка для 

успешной адаптации к школе. 
9.  
Принципы построения программы: 
Принцип полноты  — программа представляет собой полный курс, рассчитанный на 

интеграцию в образовательный процесс в режиме еженедельных занятий.  
Принцип меж предметности — программа включает в себя содержание из различных 

областей знаний, а также позволяет интегрировать соционально-эмоциональное обучение в 
различные области образовательной деятельности.  

Принцип интерактивности — в программе используются психолого-педагогические 
технологии, обеспечивающие активную позицию всех участников образовательного процесса.  

Принцип практико-ориентированной направленности — программа нацелена на 
овладение ребёнком знаниями и навыками, полезными в решении актуальных социо-
возрастных задач. 

Принцип индивидуального подхода  — программа позволяет педагогу создавать 
индивидуальную траекторию продвижения для каждого ребёнка; адаптировать содержание и 
формы под индивидуальные особенности участников.  

Принцип систематического последовательного усложнения материала — программа 
каждого года построена с поступательным расширением и углублением материала 
в  соответствии с возрастными особенностями детей и их опытом работы в рамках программы.  

Принцип включенности— программа создаёт системную среду, способствующую 
развитию личностного потенциала ребёнка, подразумевающую активное включение всех 
участников образовательного процесса. В том числе программа помогает родителям осознанно 
участвовать в  социально-эмоциональном развитии ребёнка. 

 
Ожидаемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения программы определяются в виде 
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целевых ориентиров.  
1. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 

и самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх;  

2. способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

3. способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности;  

4. понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 
и психических особенностей;  

5. проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается;  

6. проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  
7.  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;   
8. может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения;   

эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти областях 
1. Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне ограничено и 

без эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного разви-
вающего взаимодействия и сотрудничества с педагогическим работником, родителями (закон-
ными представителями) практически невозможно.  

В сотрудничестве с ними в процессе специально организованного практического контакта 
с окружающей средой развиваются восприятие, мышление и речь ребенка, становится возмож-
ным его знакомство с культурой.  

Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление необходимого потока сенсор-
ной информации и возможность практического контакта ребенка с окружающей средой, а зна-
чит ее познания и накопления разнообразного чувственного опыта, осознание социальных от-
ношений.  

Деление образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой 
из них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает со-
держательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, сугубо индиви-
дуальную организацию образовательной среды и выбор средств обучения. 

2. Программный материал каждой из пяти образовательных областей изложен с учетом 
универсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым каждый 
последующий этап психического развития характеризуется более совершенными и результа-
тивными взаимоотношениями ребенка с окружающей средой, а их появление становится воз-
можным благодаря наличию и преобразованию психологических достижений предыдущего 
этапа развития.  

Определенная степень физиологической зрелости организма, последовательность созре-
вания различных зон и областей коры головного мозга лежат в основе сложного психофизиоло-
гического механизма, определяющего высокую чувствительность и сензитивность ребенка к 
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разного рода воздействиям и появлению характерных для данного возраста психологических 
достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в частности реализация в процессе 
обучения содержания ниже или значительно выше актуальных психологических возможность 
ребенка, как и механическая ориентировка на возрастные нормативы не способствуют опти-
мальной реализации психологического потенциала обучающихся. 

3. У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать условия для 
формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и восприятия. 
Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и стимулировать развитие движений, 
особенно координации и согласования изолированных движений между собой, выполнения 
ориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью обучающиеся начинают са-
мостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно познавать окружаю-
щий мир. 

4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной только при нали-
чии систематического эмоционально-развивающего общения педагогического работника с ре-
бенком, в ходе которого реализуется целенаправленное обучение и развивается способность к 
подражанию, создаются условия для многократного повторения увиденных им верных эталонов 
действий педагогического работника с предметом. 

Именно благодаря подражанию и повторению происходит усвоение культурно-
исторического опыта, накопленного человечеством, и овладение социальными действиями и 
деятельностью в окружающей среде, внутри которых вырастает и развивается мышление. Под-
ражание служит основой усвоения речи (жестовой, вербальной или дактильной) и знаково-
символической функцией мышления. 

5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обучения является 
содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно реали-
зовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этом учитывать внешние 
условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельности необходимые изменения. Способ-
ность ребенка решать практические задачи путем применения вспомогательных средств и 
предметов, различных схем деятельности, т.е. за счет выполнения умственных действий или 
познавательной деятельности, является конечной целью дошкольного образования обучающих-
ся с ТМНР. 

6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти обра-
зовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические достижения, сте-
пень снижения функциональных возможностей анализаторов и их структуру, индивидуальные 
личностные особенности и предпочтения ребенка с ТМНР. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на форми-
рование у обучающихся с ТМНР системы доступной коммуникации, социальных способов вза-
имодействия с педагогическим работником и другими детьми, предметным миром, природой, 
Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и 
социальных отношений между людьми; становление самостоятельности и целенаправленности 
деятельности, положительных индивидуально-личностных свойств; усвоение социальных норм 
поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; 
овладение игровой и продуктивными видами деятельности. 

 
2.1.1.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 

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

сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям при выполнении 
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педагогическим работником гигиенических процедур и режимных моментов; 
2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна и 

бодрствования, 
3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 
4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 
5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 
6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во впе-

чатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов высокой ин-
тенсивности на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в сторону 
лица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями (законны-
ми представителями), педагогическим работником в различных ситуациях (гигиенические про-
цедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к переме-
нам в окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое воздей-
ствие со стороны родителей (законных представителей), педагогического работника; 

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

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), педа-
гогическим работником; 

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

 
2.1.1.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период направлена на: 

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя руками, 
использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, в т.ч. при приеме пищи: 
делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать педагогического ра-
ботника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой ку-
сочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического работ-
ника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи педагогического ра-
ботника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам 
среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство ощупывающи-
ми движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью зрения (при снижении); 

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого пе-
дагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

7) формирование дифференцированных способов информирования педагогического ра-
ботника при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в т.ч. при возникновении 
желания до или при появлении неприятных ощущений после акта дефекации и (или) мочеис-
пускания; 

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 
уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми совместных действий; 

9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником в про-
цессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 
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10) формирование умения реагировать на свое имя; 
11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-разделенной 

деятельности, системы альтернативной коммуникации «календарь», предметно-игрового взаи-
модействия); 

12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные дей-
ствия в процессе выполнения режимных моментов; 

13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и познавательной 
активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с роди-
телями (законными представителями), педагогическим работником; 

15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 
тактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим ра-
ботником, в т.ч. указательного жеста рукой. 

 
2.1.1.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работником в про-
цессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситу-
аций и совместных предметно-игровых действий; 

2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, под-
носить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 

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

4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 
действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании 
изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям педа-
гогического работника с предметами; 

7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по подража-
нию; 

8) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огорчаться запре-
ту; 

9) формирование понимания значения социального жеста, показанного педагогическим 
работником в устно-жестовой форме; 

10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию педагогического ра-
ботника и согласовывать свои действия с его действиями; 

11) формирование указательного жеста, в т.ч. указание на себя рукой как предпосылка 
осознания себя; 

12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь 
в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему изменени-
ем поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием пе-
дагогического работника, отражение его за счет изменения поведения и мимики, выражение 
привязанности и любви социальными способами; 

15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и информирова-
ния о своих желаниях социальными способами; 

16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организо-
ванной педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка, положитель-
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ное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного характера, 
направленные на другого ребенка); 

17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с раз-
личных анализаторов, в т.ч. с поверхности руки и кончиков пальцев; 

18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника за счет 
осуществления исследовательских движений рук, в т.ч. умение находить определённую часть 
тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 

19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого результа-
та, похвале со стороны педагогического работника. 

 
2.1.1.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период направлена на: 

1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и други-
ми детьми; 

2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с педагоги-
ческим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой дея-
тельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 
приборов (вилкой, ложкой); 

5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 
6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой посу-

ду (при наличии двигательных возможностей); 
7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 
8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) моче-

испускания; 
9) развитие навыков одевания - раздевания; 
10) формирование навыков опрятности; 
11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 
12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, гостях; 
13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих дей-

ствий с действиями партнёра; 
14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и ак-

тивного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 
15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 
16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и показу; 
17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве фланелеграфа, 

прибора «Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций; 
18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последовательно-

сти событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в доступной коммуника-
тивной форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и инте-
ресов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования педагогиче-
ского работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из 
шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 
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2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на укрепление здоровья и 
поддержание потребности в двигательной активности, развитие у обучающихся сохранных дви-
гательных возможностей, формирование новых моторных актов, социальной направленности 
движений, социальных действий с предметами, а также социально-обусловленных жестов. 

 
2.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 
2) формирование потребности в двигательной активности; 
3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в т.ч. положении на жи-

воте; 
4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на предпле-

чья; 
5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 
6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 
7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата 

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

пространства и предметов; 
9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 
10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук 

и пальцев. 
 
2.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках у 
педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на коленях с 
поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль положе-
ния тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, при игре с 
игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, само-
стоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического работни-
ка, с опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать предме-
ты, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, осуществлять исследо-
вательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности социальные действия с 
игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличение 
зрительного или перцептивного контроля; 

7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 
8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка передви-

жения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение ползанием (развитие 
координированного взаимодействия в движениях рук и ног), умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка сохране-
ния равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной цепочки движений, 
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приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранением равновесия в вер-
тикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, лежа, в 
т.ч. группирования при падении; 

10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на ножки, 
отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

 
2.1.2.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении по-
ложении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых действий; 

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 
3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения 

направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 
4) формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для 

влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в т.ч. в ходе продуктивной и 
игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных 
движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с движениями педагогиче-
ского работника и музыкальным ритмом; 

6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные ко-
ординированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для орудийного и 
предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки в 
пространстве во время передвижения. 

 
2.1.2.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим работ-
ником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в 
разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук со-
гласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистью правой 
(левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку на ла-
донь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; сту-
чать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); со-
единить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести («корзиночка»). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и поло-
жение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрения 
сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при пере-
движении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к дей-
ствию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 
7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, координации 

движений рук и ног при ходьбе; 
8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным рит-

мом; 
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9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 
10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 

подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в т.ч. по 
поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в т.ч. при изменении направления и 
скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без пред-
метов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом 
разного размера в соответствии с созданной педагогическим работником ситуацией: бросать 
мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками (сби-
вание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: раз-
глаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот, скла-
дывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, складывать предметы, 
производить изменения. 

 

2.1.3. Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие сохранных 
функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в непосредствен-
ное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление образов-
восприятия), формирование способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, овладе-
вать социальными способами познания и умственными действиями в качестве основных интел-
лектуальных операций и базы для появления более совершенных форм мышления. 

 
2.1.3.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 
контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, поис-
ковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия (накопле-
ние опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное про-
слеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, рассматривание или 
изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с родителями 
(законными представителями) и новыми педагогическими работниками, продолжительного ис-
следования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 
тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную зону те-
ла; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 
7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда 

в место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 
8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу пе-

дагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 
9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком зву-

ка из висящей над ним игрушки; 
10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 
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11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной ак-
тивности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов реагирова-
ния на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с це-
лью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку педагогического 
работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее воздей-
ствие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 
возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

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

 
2.1.3.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период направлена на: 

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом и 
на удалении от него; 

2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышенной 
громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, металлофон) и рече-
вых сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, 
пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука; 

3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на 
слух его направление при расположении справа - слева - сзади - спереди; 

4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении социаль-
ных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные анализато-
ры, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение тембра, 
интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого звучания голоса до 
шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной 
громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 
специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или тактильных и 
(или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с дву-
мя близко расположенными игрушками; 

10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним предме-
том, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления практических проб или 
перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты в 
зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный); 

12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров пред-
метов; 

13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 
предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с дискрет-
ными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 
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15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), педа-
гогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии выра-
женных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля 
восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 
18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или социаль-

ного действия с предметом после его выполнения в совместной с педагогическим работником 
деятельности, т.е. развитие имитации. 

 
2.1.3.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 
2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 
3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении иг-

ровых действий и предметной деятельности; 
4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом сопостав-

ления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 
5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при выраженных 

нарушениях слуха - из 2-3); 
6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 
7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, ме-

таллофон, гармоника, дудка, свисток); 
8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), педаго-

гических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по имени (для обучаю-
щихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без них); 

9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком результатив-
ной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, подво-
дить итог и давать оценку результату; 

11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным соци-
альным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, закрыва-
ние; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их 
смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения реализовывать их 
по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между предмета-
ми; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, 
за счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их свой-
ствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 
разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

17) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и кубики); 
18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических 

проб и ориентировки на образ предмета; 
19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных дей-

ствий; 
20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в простран-



 

39 

стве; 
21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем ори-

ентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и свойствам 
материала); 

22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в 
кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении); 

23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они издают 
при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, по-
мощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах 
столовой, медкабинета); 

26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов (использова-
ние остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые предметы в 
контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 

 
2.1.3.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

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

данный период направлена на: 
1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной самосто-

ятельной игры-исследования; 
2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 
3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 
4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и их отра-

женному повторению путем подражания; 
5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в про-

цессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 
6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних при-

знаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 
7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 
8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 
9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - по 

длине, ширине, высоте, величине; 
10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 
11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 
12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: «оди-

наково»; 
13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различ-

ными анализаторами в пределах двух без пересчета; 
14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах дея-

тельности; 
15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении (раздевал-

ка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений доступным 
коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным спосо-
бом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

17) учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», расположению игрушек 
и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-внизу, впере-
ди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что проис-
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ходит вокруг и где он находится, что делает; 
19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем ори-

ентировки от другого человека; 
20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между пространствен-

ным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 
21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и ориенти-

ровки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 
22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем исходя из положе-
ния другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем ориен-
тировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 
25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, вы-

бора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при затруд-
нении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 ча-
стей (при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 
28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, 

завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 
29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 
 

2.1.4. Речевое развитие 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя формирование таких соци-
альных способов контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и альтернатив-
ные формы коммуникации, а также совершенствование звуковой и интонационной культуры 
речи, знакомство с произведениями детской литературы. 

 

2.1.4.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности  

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению артикуляци-
онных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 
3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на них пи-

щи; 
4) формирование невербальных средств общения; 
5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-вибрационной 

основе; 
6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения дыха-

тельной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником; 
7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, изменениям ин-

тонации и силы голоса. 
 
2.1.4.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период направлена на: 

1) привлечение внимания к партнеру по общению; 
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2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником, при выполнении гимнастики и 
действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и пас-
сивной артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 
5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 
6) формирование умения различать интонации педагогических работников, подкрепляя 

это соответствующей мимикой, звуком; 
7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или измене-

ния поведения по речевому или тактильному обращению педагогического работника; 
8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников с 

помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 
9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знакомые и но-

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

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной игро-
вой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 
12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям разговариваю-

щего с ребенком педагогического работника; 
13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 
 
2.1.4.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его обо-
значением в доступной коммуникативной форме; 

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

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением педагогиче-
ского работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 
5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 
6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их ситуа-

тивного использования; 
7) стимулирование элементарных речевых реакций; 
8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в раз-

личных жизненных ситуациях; 
9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, барелье-

фом); 
10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными спо-

собами коммуникации; 
11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 
12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 
13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством коммуника-

ции, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и гла-
зами; 

14) поддержка желания речевого общения; 
15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 
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16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 
17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов во 

фразе из 2 слов (в т.ч. облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. Миша 
стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 
19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать 

верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать рот; 
20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, умения 

звать педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы. 
 

2.1.4.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться звукоподра-
жаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 
3) стимулирование потребности использовать при общении со педагогическим работни-

ком или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: от-
дельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в до-
ступной коммуникативной форме; 

5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, письмен-
ной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу в шкаф, собе-
ри карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 
7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па___, ту и ту-

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

кальные инструменты - барабан, металлофон; 
9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, произносимые 

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

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

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: пиа-
нино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 
13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: 

ПАпа, паПА, паПАпа); 
14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 
15) определение на слух направления звука, источник которого расположен справа - слева 

- сзади - спереди, и узнавание источника звука; 
16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 
17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с сохранени-

ем их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в слове) с выде-
лением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и, ы, 
п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с по-
вествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей 
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его письменное и (или) графическое обозначение; 
21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 
22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что 

это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в т.ч. более сложные (Какого цвета? Какой формы? Что с 
ним делают?); 

23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги: верх-
няя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в деятельно-
сти; 

24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, левая ру-
ка и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

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

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять сообще-
ние о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, ве-
личины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 

 

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена музы-
кальным воспитанием и следующими видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, 
конструирование, рисование. 

Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных занятиях, так 
и в другое учебное время, в т.ч. на прогулке. Важным направлением работы является формиро-
вание продуктивной деятельности на занятиях лепкой и аппликацией, конструирования и рисо-
вания. Изобразительная деятельность оказывает влияние на самые различные стороны психиче-
ского развития. При выполнении данной деятельности перед ребенком встает конкретная прак-
тическая задача, требующая определенного уровня развития мышления, знаний и умений. Пер-
вым этапом обучения обучающихся изобразительной деятельности является умение обследо-
вать реальный предмет, следующим этапом - изображать его с натуры с помощью простой гра-
фической схемы, затем - обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. 

В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет осязательное вос-
приятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной деятельности является лепка, 
цель которой - подвести ребенка к пониманию возможности изображения реального предмета. 
В лепке реальный объемный предмет предлагается в объемном изображении. В процессе обу-
чения лепка способствует формированию точных образов восприятия, а также развитию согла-
сованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

 
2.1.5.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, пению 
близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих обучающихся 
на тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии с 
помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, сосре-
доточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 
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2.1.5.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с ТМНР в 
данный период направлена на: 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных инструмен-
тов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкости 
поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музыкальным 
ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание зна-
комых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быстро или 
медленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и поведением педагогиче-
ского работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 
7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в со-

ответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни; 
8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с из-

менением темпа и ритма. 
2.1.5.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое раз-
витие» в период формирования предметной деятельности, позволяет структурировать ее содер-
жание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, конструирование. 

В разделе «Музыкальное воспитание» совместная образовательная деятельность педаго-
гических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 
2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 
3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 
4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки, накопле-

ния опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 
5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 
6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 
7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, 

маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 
8) формирование умения информировать педагогического работника о своем предпочте-

нии определенного музыкального произведения или игрушки; 
9) развитие слухового восприятия; 
10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 
11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных возможностей. 
В разделе «Лепка» совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 
2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину пред-

мета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 
3) знакомство со свойствами пластилина; 
4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение или 

разъединение, раскатывание; 
5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 
6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 



 

45 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 
В разделе «Аппликация» совместная образовательная деятельность педагогических ра-

ботников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в виде 

аппликации; 
2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 
3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка безопасной 
работы с ними; 

4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или разъединение); 
5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника при выполне-

нии аппликации; 
6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 
В разделе «Рисование» совместная образовательная деятельность педагогических работ-

ников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 
1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, цвет 

предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения, взаи-
мосвязи между собой; 

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

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 
4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при рисо-

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

черкания; 
6) формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 
7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или внизу, сбоку. 
В разделе «Конструирование» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, спосо-

бом соединения деталей; 
2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей конструк-

тора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы доступным комму-
никативным способом; 

3) формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 
4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по подра-

жанию действиям педагогического работника; 
5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 
2.1.6. Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое раз-
витие» в период формирования предметной деятельности, также позволяет структурировать ее 
содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, конструиро-
вание. 

В разделе «Музыкальное воспитание» совместная образовательная деятельность педаго-
гических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 
2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных произведе-

ний разного характера; 
3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, бу-

бен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки) и способом игры на 
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них; 
4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных возможностей; 
5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при звуча-

нии знакомой музыки; 
6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 
7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 
8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 
9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах разных 

музыкальных ритмов; 
10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 

коммуникативной инструкции; 
11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных произведе-

ний; 
12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 
13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 
В разделе «Лепка» совместная образовательная деятельность педагогических работников 

с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
1) знакомство с основными приемами лепки; 
2) формирование представления о предметной лепке; 
3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 
4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 
5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному 

их выполнению в соответствии с заданной целью; 
6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания продук-

тивным действиям педагогического работника; 
7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции педагогиче-

ского работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
В разделе «Аппликация» совместная образовательная деятельность педагогических ра-

ботников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 
2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 
3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 
4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на плос-

кость согласно образцу; 
5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического работ-

ника; 
6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического работ-

ника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 
В разделе «Рисование» совместная образовательная деятельность педагогических работ-

ников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления работы: 
1) развитие графических навыков; 
2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 
3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку; 
4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за 

рамки рельефного контура; 
5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая дей-

ствиям педагогического работника; 
6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 
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7) формирование умения рисовать по образцу; 
8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям педа-

гогического работника; 
9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других обучающихся 

при выполнении коллективной работы; 
В разделе «Конструирование» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 
1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над 

или под, дальше, ближе; 
2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение изготов-

лению из них поделок с учетом их свойств; 
3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 
4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 
5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического работни-

ка, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТМНР  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают следу-
ющие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс при-
общения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педа-
гогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется про-
цессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагоги-
ческого работника и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-
рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отноше-
ний является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в про-
цесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участ-
вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоин-
ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-
щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 
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педагогическим работником и другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. отношение ребенка 
к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобре-
тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предостав-
ляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует ис-
тинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь пе-
дагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне-
ров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  с ТМНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с ТМНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 
(законными представителями).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-
рывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) от-
рабатывают 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 воспита-
телем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффек-
тивность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обу-
чающихся. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями дошкольников с ТМНР 

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только немедлен-
ного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами в образовательном учрежде-
нии, но одновременно и создания специальных условий для его воспитания и развития в семье. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями дошкольников заклю-
чается: 

- в расширении «поля» коррекционного воздействия, обучении родителей (законных 
представителей) созданию специальных условий, жизненно необходимых для развития ребенка 
с ТМНР;  

- оказании помощи не только ему, но и всей его семье;  
- активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных ресур-

сов всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально возможное преодоле-
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ние выявленных нарушений. 
Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на следующих 

принципах: 

- семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 
обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для развития 
и воспитания ребенка; 

- взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного и не-
прерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

- семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой ребенок 
не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, нравственные ка-
чества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

 
Взаимодействие с семьями обучающихся с ТМНР направлено на решение следующих 

задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, мотиви-
рование родителей (законных представителей), а также других родственников на совместную 
работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), форми-
рование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с ТМНР, 
нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами психо-
физического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 
конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством проведения 
психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях:  

- образовательно-просветительская работа,  
- психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений,  
- педагогическая коррекция,  
- психологическая помощь. 
2.3.1. Образовательно-просветительская работа 

В работе данного направления участвуют все специалисты ДОО, которые в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для родителей (за-
конных представителей) обучающихся.  

Главная цель: сформировать у родителей (законных представителей) и других близких лиц 
представления об особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР, возраст-
ных параметрах, к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, 
социально-личностное, когнитивное).  

Cпециалисты способствуют установлению позитивного контакта с родителями (законны-
ми представителями), раскрывают и демонстрируют преимущества коррекционных приемов, 
которые необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома.  

Также специалисты обращают внимание родителей (законных представителей) на прин-
ципы и приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучают родителей (законных представи-
телей) конструктивному с ним взаимодействию. 

Взаимодействие педагогических работников ДОО с семьями дошкольников должно быть 
направлено не только на формирование психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к 
их непосредственному включению в его коррекционно-развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия сотрудники ДОО учитывают факт того, что родители (за-

конные представители) обучающихся с ТМНР испытывают значительные трудности как пси-

хологического (межличностного и внутриличностного), так и педагогического (информацион-
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но-образовательного) характера.  

Многие традиционные воспитательные установки, характерные любой семье, восприни-
маются отчужденно или же не воспринимаются.  

Психологическая травматизация родителей (законных представителей), длительное 
нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодей-
ствие между семьями обучающихся и педагогическими работниками.  

Сотрудники ДОО в процессе взаимодействия с родителям (законным представителям) 
тактично, в деликатной форме раскрывают особенности нарушений развития ребенка, при этом 
не требуют мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигают поставленных це-
лей с использованием средств рационального убеждения. 

2.3.2. Психологическое консультирование членов семьи. 

Консультирование направлено на определение и оказание психологической поддержки и 
помощи в решении семейных проблем, связанных с принятием и ценностным отношением к 
ребенку с ТМНР; снятие напряженности и психологической травматизации, возникшей у роди-
телей (законных представителей) в связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью; пре-
одоление трудностей в отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью состояния 
ребенка; формирование согласованности между членами семьи в использовании воспитатель-
ных приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) гиперболизирующих 
или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, когда 
каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может представить 
свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных взаимоотно-
шений осуществляется в процессе консультирования. Она направлена на выявление причин, 
как препятствующих, так и способствующих адекватному развитию ребенка с ТМНР. 

2.3.3. Педагогическая коррекция.  
После консультирования родителей (законных представителей) ребенка выполняется де-

монстрация на практике способов его развития, формирования предметно-практической дея-
тельности и представлений об окружающем мире.   

Для этого организуется игровая деятельность детей.  
Осуществляя взаимодействие с родителями (законными представителями) в данном 

направлении, учитель-дефектолог решает следующие задачи: 

- практическое обучение родителей (законных представителей) способам коррекционного 
ухода, приемам и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом выявленных нарушений и с це-
лью создания специальных условий его развития дома; 

- формирование у родителей (законных представителей) представлений о специфических 
и возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка. 

Родителям (законным представителям) предлагается участие в разных формах коррекци-
онно-педагогической работы:  

- в индивидуальных занятиях с ребенком «педагогический работник - ребенок - родители 
(законные представители)»,  

- в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими диада-
ми;  

- в тематических семинарах-тренингах; 
- в досуговых мероприятиях. 
Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист - ребенок - родитель», учи-

тель-дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей) способам, 
приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как нужно правильно 
общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового комментария, описывая и 
планируя все действия ребенка родители (законные представители) должны стремиться регу-
лярно и доступно разговаривать с ребенком, обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, 
комментировать происходящее и планировать совместно будущее). 

Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным представителям), как вызывать у 
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ребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания и дея-
тельности.  

Тематика занятий определяется учителем-дефектологом в зависимости от выявленных 
проблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических знаний и умений.  

Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной деятельности, 
установление партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять перенос приобретен-
ных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; служит практической основой для форми-
рования у родителей (законных представителей) психолого-педагогической компетентности по 
вопросам воспитания и развития ребенка с ТМНР. 

2.3.4. Психологическая помощь.  
Основная цель психологической помощи - поддержать семью ребенка с ТМНР, оказать ей 

поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. Задачи работы 
педагога-психолога в данном направлении включают: 

- повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 
- стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния 

«горя», «безвыходности», «безысходности», «тупиковой ситуации»; 
- обновление мироощущения, самоценности «Я», понимания собственной роли в воспита-

нии ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие ситуации 
такой, какая она есть; 

- определение конкретных задач перед родителем на период «здесь и теперь» (т.к. на 
начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает психотерапевтическая 
беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется также конкретной ситуацией 
взаимодействия с родителем и характером существующих у него проблем. Психотерапевтиче-
ская беседа используется в целях оказания психологической помощи родителям (законным 
представителям). 

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей «обратную связь». Психо-
терапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести уверенность 
в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную «потерянность» в связи с проблемами 
ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на выполнение рекомендаций специ-
алистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может проводить 
групповые психотерапевтические тренинги с родителям (законным представителям), повышая у 
них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР 

 
2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с  ТМНР 
Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР, 
обусловленных недостатками в их развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ТМНР с учетом их развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТМНР АОП ДО для обучающихся с ТМНР. 
Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР, 

обусловленных их развитием и степенью выраженности нарушений; 
- коррекция нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТМНР консультативной 
и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

 
2.4.2. Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с  ТМНР 
2.4.2.1. Программа коррекционно-развивающей работы как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 
ДОО. 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала обучающихся с 
ТМНР возможно только в специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность 
психического развития зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-
педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 
нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, так и 
специфических образовательных потребностей у обучающихся с ТМНР требуют создания 
специальных условий обучения для формирования возрастных психологических достижений, 
ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так и специфических 
отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в ДОО. Ее 
наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых ориентиров АОП ДО для 
обучающихся с ТМНР и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

2.4.2.2. Индивидуальная программа коррекционной работы 
Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется для каждой 

образовательной области Программы и обобщается в индивидуальной программе 

коррекционной работы (далее - ИПКР).  

Ориентиром для определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой 

образовательной области являются актуальные психологические достижения и «зона 

ближайшего развития» ребенка с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой), которые зафиксированы в ходе 
последнего контрольного психолого-педагогического обследования. 

Для определения содержания ИПКР необходимо: 

- иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в развитии 
ребенка;  

- определить уровень психического развития ребенка на момент проведения первичного 
психолого-педагогического обследования и «зону его ближайшего развития»;  

- изучить социальную ситуацию развития.  
Учитывая разноуровневый характер психического развития обучающихся с ТМНР, 

наполнение содержательной части ИПКР по степени сложности и объему предлагаемого 

материала определяется на основе принципа «от простого к сложному».  

В ИПКР допускается корректировка и видоизменение ее содержания, необходимость 
которых возникает в процессе работы, предусматривается возможность включения 

дополнительного материала или наоборот сокращения какого-либо содержания.  
При этом изменение содержания ИПКР является определенным отражением изменений, 

происходящих с ребенком с ТНМР в процессе работы. 
В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в ДОО (экспертная группа) при 

непосредственном участии родителей (законных представителей). 
Содержание ИПКР 

Содержание ИПКР определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 
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потребностей ребенка с ТМНР: 

- сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях жизни и 
психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей (законных 
представителей), анализа рекомендаций ПМПК и заключения врачебной комиссии 
медицинской ДОО; 

- углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью определения 
актуального уровня психического развития, структуры нарушений психического развития, 
потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных особенностей поведения и 
личностных характеристик на момент поступления в ДОО. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами экспертной 
группы в сотрудничестве с родителями (законными представителями) осуществляется 

наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным особым 
образовательным потребностям ребенка: 

- определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти образовательных областей; 
основные направления и содержание коррекционной работы с учетом структуры дефекта, а 
также наиболее эффективные методы и приемы обучения, способствующие успешному 
овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в определении направлений, методов и 
приемов коррекционно-педагогической работы специалисту может оказать современная 
методическая литература и учебные пособия, где подробно изложено содержание 
коррекционной работы с детьми, имеющими сенсорные, двигательные и другие нарушения; 

- результаты анализа данных психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР 
используются для определения мер и условий, необходимых для реализации потребности в 
уходе и присмотре (кормлении, одевании или раздевании, совершении гигиенических 
процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной среды; 

- определяется перечень необходимых технических средств (включая индивидуальные 
средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых для реализации 
содержания ИПКР. 

- определяются формы сотрудничества ДОО с семьей обучающегося, степень участия 
родителей (законных представителей) в реализации содержания ИПКР на данном этапе его 
развития в домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается ППк ДОО. В зависимости от результатов анализа 
медико-социальной информации и психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР 
ППк устанавливает срок реализации ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может 
превышать одного года. 

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

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИПКР. ППк ДОО на основании данных психолого-педагогического обследования 
ребенка с ТМНР, мнения родителей (законных представителей) и специалистов, реализующих 
образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания ИПКР или 
прекращении ее действия. В процессе оценки эффективности реализации ИПКР уделяется 
место анализу качества и полноты созданных для данного ребенка специальных 
образовательных условий для его полноценного включения в образовательный процесс в 
соответствии с индивидуальными психологическими особенностями и возможностями.  

Положительная динамика в развитии ребенка и социализации является основанием для 

разработки нового содержания ИПКР. 

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

возрастном этапе формируются ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, 
игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, 
операционного, мотивационного, регулятивного и оценочного. 
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2.4.2.3. Формы КРР 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия.  

Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий определяется 
работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются 

ребенку в порядке усложнения.  

Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и специальные методы и приемы в 
каждой линии развития, зависят от числа и глубины нарушений психического развития и 
поведения, специфических образовательных потребностей ребенка. 

2.4.2.4. Роль педагогического работника при реализации содержания КРР 
Роль педагогического работника при реализации коррекционно-развивающей программы 

заключается в своевременной организации предметно-развивающей среды и педагогически 

обоснованной, психологически комфортной ситуации общения с ребенком с ТМНР в процессе 

обучающего взаимодействия.  

В ходе такого взаимодействия планомерно усложняются ориентировочная и 
исследовательская активность, обогащается восприятие, развиваются чувства и эмоции, 
формируются двигательные навыки, социальные формы взаимодействия и речевая 
деятельность в соответствии с возрастными, а также индивидуальными особенностями и 
возможностями обучающихся с ТМНР. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Программа воспитания является компонентом образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №33». Она основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке. Под воспитанием понимается деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социо- культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 
ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 
народа России.  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности «Родина и природа» лежат в основе патриотического направления воспитания.  
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Ценности «Милосердие, жизнь, добро» лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания  

Ценности «Человек, семья, дружба» сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания.  

Ценность «Познание» лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценности «Жизнь и здоровье» лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  
Ценность «Труд» лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности «Культура и красота» лежат в основе эстетического направления воспитания.  
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 
традиционными ценностями российского общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 
отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 
числе системой дополнительного образования детей.  

 
Цели и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

 
Направления воспитания 
Патриотическое направление воспитания 
Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 
интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 
принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 
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Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 
процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем – на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания 
Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 
поведению. 

Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 
дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 
содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-
историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 
Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 
другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 
ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 
инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 
соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 
личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 
навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
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направления воспитания. 
Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 
ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 
человека. 

Трудовое направление воспитания 
Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 
для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 
постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 
выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 
действия. 

Эстетическое направление воспитания 
Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 
Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 
умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
воспитанию художественного вкуса. 
 

Целевые ориентиры воспитания детей 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 
обобщенные «портреты» ребенка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. 

 
Ранний возраст 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 
бережное отношение к живому. 

Духовно-нравственное Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, 
доброту. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
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Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и 
деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепления 
здоровья – физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, 
безопасное поведение и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного 
здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. Стремящийся помогать 
старшим в доступных трудовых действиях. 
Стремящийся к результативности, 
самостоятельности, ответственности в 
самообслуживании, в быту, в игровой и других 
видах деятельности (конструирование, лепка, 
художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
красоту в окружающем мире и искусстве. 
Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно-оформительской, 
музыкальной, словесно-речевой, 
театрализованной и другое). 

 
На этапе завершения освоения Программы 
 
Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране – России, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные 
ценности, ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию 
и заботе, к нравственному поступку. Способный 
не оставаться равнодушным к чужому горю, 
проявлять заботу. Самостоятельно различающий 
основные отрицательные и положительные 
человеческие качества, иногда прибегая к 
помощи взрослого в ситуациях морального 
выбора. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

Проявляющий ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий 
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сотрудничество различия между людьми. Владеющий основами 
речевой культуры. Дружелюбный и 
доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом. Проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании. Обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья – 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной 
гигиены и безопасного поведения и другое; 
стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим 
упражнениям и подвижным играм, стремление к 
личной и командной победе, нравственные и 
волевые качества. Демонстрирующий 
потребность в двигательной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. Проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. Стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности. 

 
Содержательный раздел 
Программы воспитания 
Уклад и традиции групп раннего возраста 
Третий год жизни – самый благоприятный период для того, чтобы заложить у детей 

потребность и привычку к мирному сосуществованию. В этот период складывается стереотип 
коллективного поведения в группе, именно тогда необходимо заложить традиции взаимного 
уважения, терпимости, доброжелательности, которые будут сопутствовать ребёнку всю его 
жизнь. 

В группе детей 2-3 лет созданы нормы и традиции, которые включают определённую 
систему запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но дети должны их чётко 
усвоить: ни при каких условиях нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и 
игрушки; нельзя причинять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, чтобы 
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они были едины как в группе, так и дома. 
Для создания атмосферы равных прав в группе раннего возраста существуют добрые 

традиции, которые начинают работать с первым появлением ребенка в детском саду. Для этого 
изготовлена сюрпризная коробка с красивыми картинками, ленточками, фантиками и т.д., она 
постоянно пополняется педагогами и родителями. И если подарок получает новичок, то и 
другие дети не остаются с пустыми руками. 

Ещё одна традиция, которая сплачивает детский коллектив, воспитывает отзывчивость и 
заботу – это поздравление с днём рождения, традиционный «Каравай». Традиция похвалы 
детей за поступки прошедшего дня практикуется ежедневно, обычно перед ужином. Педагог 
предлагает малышам сесть в кружок и поговорить о том, чем хорошим отличился каждый 
ребёнок. Самое главное, чтобы все дети услышали о себе что-нибудь приятное и другие узнали, 
какие они замечательные. Затем педагог берёт специально изготовленные из цветного картона 
отличительные знаки и прикрепляет их на детские шкафчики. 

Традиция сохранения личной собственности касается не только одежды ребёнка, но и 
других мелочей, которые он принёс из дома. Детям прививается убеждение, что личная 
собственность неприкосновенна, и эти вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А 
если предмет неуместен в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик 
ребёнка. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного общения, 
которые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, используется игровой 
приём «Минутки вхождения в день» (элементарные коммуникативные игры и игровые 
ситуации нравственной направленности). 

Традиционными могут быть посиделки за большим общим столом. Здесь вместе с 
педагогом дети рисуют, строят, играют в лото, лепят, делают что-то своё. Такие посиделки 
устраиваются и совместно с родителями в вечернее время. 

Уклад и традиции младших дошкольных групп 
Для эффективного развития и обучения в детском саду особое значение придаётся задаче 

обеспечения эмоционального благополучия дошкольников. Одной из форм работы в данном 
направлении является создание традиций, которые позволяют сделать привлекательной и 
наполненной жизнь ребёнка.        Еженедельные традиции помогают избавиться от 
накопившегося напряжения, дают возможность ребёнку почувствовать себя нужным и 
любимым среди сверстников и взрослых. Ритуалы и традиции играют большую роль в 
укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей, помогают 
ребёнку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

В младших группах созданы нормы и традиции, которые включают определённую 
систему запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но дети должны их чётко 
усвоить: ни при каких условиях нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и 
игрушки; нельзя причинять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, чтобы 
они были едины как в группе, так и дома. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного общения, 
которые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, используется технология 
«Утренний круг» (элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации нравственной 
направленности). 

Традиция похвалы детей за поступки прошедшего дня практикуется ежедневно, обычно 
перед ужином в форме Вечернего круга. Педагог предлагает детям сесть в кружок и поговорить 
о том, чем хорошим отличился каждый ребёнок. Самое главное, чтобы все дети услышали о 
себе что-нибудь приятное и другие узнали, какие они замечательные. Затем педагог раздаёт 
специально изготовленные отличительные знаки и прикрепляет их на детские шкафчики. 

Ещё одна традиция, которая сплачивает детский коллектив, воспитывает отзывчивость и 
заботу – это поздравление с днём рождения, традиционный «Каравай». 

Традиция сохранения личной собственности касается не только одежды ребёнка, но и 
других мелочей, которые он принёс из дома. Детям прививается убеждение, что личная 
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собственность неприкосновенна, и эти вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А 
если предмет неуместен в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик 
ребёнка. 

Традиционными являются тематические дни и недели, посвящённые обрядовым и 
российским праздникам: Масленица, Пасха, День пожилого человека, День матери, День отца, 
День улыбки и т.д. 

Одна из традиций младших групп – семейная мастерская. Родители и дети вместе за 
одним столом изготавливают пособия, подарки и различные атрибуты. Такая форма работы 
позволяет приобщать детей и родителей к совместному творчеству, установить 
доброжелательную атмосферу в семье и расширять знания детей о своих близких людях. 

Совместное ведение дневника группы (оформление больших листов фотографиями или 
рисунками событий, которые в конце года сшиваются в один большой дневник) позволяет 
развивать чувство единения со всеми членами группы, показать важность каждого ребёнка, 
формировать представления о необходимости посещения детского сада. 

Традиционной в младших группах является ситуация во второй половине дня «Книжка в 
гости нас зовёт», в ходе которой дети знакомятся с различными произведениями, обсуждают 
поступки героев, рассматривают иллюстрации. 

Каждую последнюю пятницу месяца совместно с родителями проходит акция «Чистый 
детский сад», родители с детьми и педагогами организуют уборку территории, украшение 
веранд и групп.  

Уклад и традиции старших дошкольных групп 
В старших группах созданы нормы и традиции, которые включают определённую 

систему запретов и добрые обычаи. Запреты немногочисленны, но дети должны их чётко 
усвоить: ни при каких условиях нельзя бить других людей; нельзя портить чужую игру и 
игрушки; нельзя причинять боль живым существам. О запретах сообщается и родителям, чтобы 
они были едины как в группе, так и дома. 

Чтобы создать ситуации спокойного и взаимоприятного, бесконфликтного общения, 
которые способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе, используется технология 
«Утренний круг» (элементарные коммуникативные игры и игровые ситуации нравственной 
направленности). Значимым становится работа с пособием «Я выбираю». На стенде 
вывешиваются символы (картинки), обозначающие то, чем сегодня ребёнок может заняться. На 
утреннем круге у каждого есть возможность определиться и отметить (фотографией или 
меткой) то дело, которым он хотел бы сегодня заняться. 

Традиция похвалы детей за поступки прошедшего дня практикуется ежедневно, обычно 
перед ужином в форме Вечернего круга. Педагог предлагает детям сесть в кружок и поговорить 
о том, чем хорошим отличился каждый ребёнок. Затем педагог предлагает работу с пособием 
«Экран достижений», где ребёнок может около совей фотографии приклеить звёздочку (или 
любой значок, наклейку) за хороший поступок, добросовестно выполненное задание и т.д. В 
конце недели подводится подсчёт звёздочек и выбирается герой недели, который получает 
медаль или поощрительный приз. Такая традиция стимулирует детей на хорошее поведение, 
выполнение правил и норм, установленных в обществе. 

Традиция сохранения личной собственности касается не только одежды ребёнка, но и 
других мелочей, которые он принёс из дома. Детям прививается убеждение, что личная 
собственность неприкосновенна, и эти вещи не имеют права отбирать ни они, ни педагог. А 
если предмет неуместен в данную минуту, воспитатель предлагает убрать его в шкафчик 
ребёнка. 

Традиционными являются тематические дни и недели, посвящённые обрядовым и 
российским праздникам: Масленица, Пасха, День пожилого человека, День матери, День отца, 
День улыбки и т.д. 

Одна из традиций группы – семейная мастерская. Родители и дети вместе за одним 
столом изготавливают пособия, подарки и различные атрибуты. Такая форма работы позволяет 
приобщать детей и родителей к совместному творчеству, установить доброжелательную 
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атмосферу в семье и расширять знания детей о своих близких людях. 
Совместное ведение дневника группы (оформление больших листов фотографиями или 

рисунками событий, которые в конце года сшиваются в один большой дневник) позволяет 
развивать чувство единения со всеми членами группы, показать важность каждого ребёнка, 
формировать представления о необходимости посещения детского сада. 

Каждую последнюю пятницу месяца совместно с родителями проходит акция «Чистый 
детский сад», родители с детьми и педагогами организуют уборку территории, украшение 
веранд и групп.  

Воспитывающая среда групп, особенности РППС 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 
традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 
процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 
которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 
жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

В группах созданы условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 
ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; условия для обретения ребёнком 
первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями 
российского общества; условия для становления самостоятельности, инициативности и 
творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество.  

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 
находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 
дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять свои знания о Родине. 

В центре социально-личностного развития дети приобретают социальные навыки, когда 
они играют со сверстником или с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, 
совместно планируя и реализуя замысел. Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать 
в себе ответственность, развивать новые интересы, впитывать новые знания. Создавая свой 
собственный мир, дети овладевают миром реальным, пытаются решать реальные жизненные 
проблемы, проигрывают и оживляют свои переживания. 

В центрах ОБЖ в свободном доступе находятся книги по ПДД, плакаты, дорожные знаки 
и дидактические игры, знаки-правила поведения на улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по 
городу, в транспорте, в общественных местах и т.д. 

В каждой группе есть фотоальбомы с семейными фотографиями, рассматривая которые, 
дети учатся уважительно относится ко взрослым. 

В центрах красоты и искусства обязательно представлены образцы народного 
творчества, альбомы для самостоятельной работы детей,  

В каждой группе определено место для выставки (мини-музея) по теме недели или 
события.  Дошкольники вместе с родителями активно участвуют в создании выставок, что 
позволяет формировать духовно-нравственные качества подрастающего поколения.  

Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 
   Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 
   Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 
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   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 
эстетическим направлением воспитания; 

   Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания. 

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «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 любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 
стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 
представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 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, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

-  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. 

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «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. 

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «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). 

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 
«Человек», «Природа», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 
объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 
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- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 
«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

- 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 ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

   Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 
физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
качеств. 

Формы организации сотрудничества воспитателей и родителей 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО. Используются такие методы и формы работы, как: 

- родительское собрание; 
- педагогические лектории; 
- родительские конференции; 
- круглые столы; 
- родительские клубы, клубы выходного дня; 
- мастер-классы; 
- консультации, буклеты; 
- интерактивные формы работы; 
- совместные субботники и акции; 
- привлечение к проектной деятельности. 
Совместная деятельность воспитателей и детей в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 
с детьми можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное); 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 
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спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 
поощряющий взгляд) 

События образовательной организации 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Событийным 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 прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 
педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 
деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 
детского творчества способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 
процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской 
позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций принадлежит 
дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников является наполнение 
ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 
общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Обязательными для проведения являются праздники, рекомендованные Федеральной 
образовательной программой дошкольного образования. В младших группах планируются 
мероприятия: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День Победы, народные календарные праздники. 
В старшей и подготовительной группах добавляются мероприятия ко Дню космонавтики, 
праздник день родного города , день знаний, День защиты детей и т.д. Так же проходят 
праздники, отражающие региональный компонент и способствующие расширению знаний 
городе Ачинске, о Родине. Не менее двух раз в год планируются общесадовые Недели здоровья 
и безопасности. 

Социальное партнерство 
Наименование 
учреждения 

Формы взаимодействия Цель 

Образование 
МОУ Центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения 
«Спутник» 

Консультативно-
методическая,  
диагностическая и 
информационная поддержка 
ДОО по вопросам работы с 
детьми с ОВЗ. 

Оказание своевременной и 
квалифицированной 
коррекционно-педагогической 
помощи  
воспитанникам с ОВЗ. 

Филиал Краевого Центра 
психолого-медико 
социального 
сопровождения 
в г. Ачинске 

Комплексное обследование 
воспитанников ДОО 
специалистами КПМПК.  
Методическое 
сопровождение 
Педагогов ДОО по вопросам 
сопровождения детей с ОВЗ 

 

МБУ ДО  
 «ЦТиР «Планета 
талантов» 

Включение детей в 
дополнительную 
общеобразовательную 

Профилактика детского 
дорожного травматизма. 
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программу «Школа 
дорожных 
наук» 

Культура и досуг 
МОУ ДОД 
«Ачинская детская 
художественная школа 
имени А.М. Знака» 

Посещение выставок в ДХШ,  
участие дошкольников в 
конкурсах, проводимых 
школой. 

Всесторонне и гармоничное 
развитие личности 
дошкольников, развитие 
социальных и эстетических 
чувств, приобщение их к 
высокохудожественной 
культуре. 

МБУК «Ачинский 
краеведческий музей 
имени Д.С. Каргополова» 

Посещение дошкольниками 
экскурсий и 
образовательных 
программ. 

 

МБУК «Ачинский 
городской 
драматический театр» 

Посещение дошкольниками 
детских спектаклей. 

 

Спорт 
Городской спортивный 
комплекс «Олимп» 

Посещение дошкольниками 
экскурсий, образовательных 
программ, детских 
спортивных соревнований. 

Развитие интереса детей к 
физическим упражнениям,  
занятиям спортом,  
представлений о здоровом 
образе жизни. 

 
Организационный раздел Программы воспитания 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
В МБДОУ «Детский сад №33» педагогический коллектив состоит из 38 педагогов: 1 - 

старший воспитатель , 1- инструктор по физической культуре, 2 – учителя-логопеда ,1 - 
педагог-психолог, 1- учитель-дефектолог, 29- воспитателей. Обслуживающим персоналом 
детский сад обеспечен полностью. Подбор и расстановка кадров, распределение между ними 
функций осуществляется с учетом личных качеств сотрудников, уровня их профессиональной  
компетенции, психологической совместимости. Педагоги один раз в 3 года повышают свою 
квалификацию. План повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский 
сад №33»  
Общее количество работников 86 
Административный состав 2 
Учебно – вспомогательный персонал  46 
Педагогический состав  38 
 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса:  
 заведующий осуществляет общее руководство реализации Рабочей программы 

воспитания. В своей деятельности опирается на локальные акты регулирующие вопросы 
воспитания.  

 Старший воспитатель координирует работу всех служб, организует и контролирует 
весь воспитательный процесс в детском саду. Он проводит методическую работу в 
педагогическом коллективе по повышению профессиональной компетентности в области 
воспитания: организует семинары, индивидуальные и групповые консультации, педагогические 
советы, открытые занятия, планирует обучение на курсах повышения квалификации. 

  воспитатель — планирует и проводит воспитательную работу в соответствии с 
возрастом детей. Создает условия в группе для успешной реализации рабочей программы 
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воспитания. Совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре 
готовит праздники, развлекательные и спортивные мероприятия. Ведет работу с родителями по 
вопросам воспитания детей в семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским 
садом. 

  педагог-психолог — его работа направлена на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия воспитанников. Его задача — помощь детям, 
родителям и педагогическому коллективу в решении конкретных проблем воспитательного 
характера. Педагог-психолог проводит психологическую диагностику воспитанников, выявляет 
нарушения социального развития и проводит их психологопедагогическую коррекцию. 
Участвует в планировании и разработке индивидуальных маршрутов для детей «группы риска». 
Консультирует педагогических работников, родителей по вопросам формирования 
психологической культуры. 

  Инструктор по физкультуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог - способствуют 
формированию у дошкольников общей культуры личности и социализации. Обеспечивают 
формирование активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных ценностей. С уважением и заботой относятся к каждому ребенку, проявляют 
выдержку и педагогический такт в общении с детьми и их родителями.  

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
педагогами проводится:  

 сбор и накопление информации о детях, нуждающихся в социальной защите; 
  изучение психолого-педагогических особенностей, отклонений в поведении детей;  
  оказание своевременной помощи и поддержки, сбор информации о семьях и 

выявление социально опасных семей;  
 проведение консультаций с родителями по вопросам социальной адаптации детей.  
Образовательная организация в этом направлении сотрудничает со специалистами 

следующих организаций: МКОУ Центр «Спутник», МО МВД «Ачинский» и КГБУ СО «Центр 
социальной помощи семье и детям «Ачинский».  

Нормативно-методическое обеспечение 
Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в 

МБДОУ «Детский сад №33» спланирована с учетом региональной специфики реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих 
документов:  

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся”.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (с изменениями на 8 ноября 2022 года)  

 Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 
портале https://fgosreestr.ru.  

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать практическое 
руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной 
форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №33» 
представлены на сайте дошкольной образовательной организации в разделе «Документы» и 
«Образование». 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
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По своим основным задачам воспитательная работа в МБДОУ «Детский сад №33» не 
зависит от наличия (отсутствия) у детей особых образовательных потребностей. В основе 
процесса воспитания детей в дошкольной образовательной организации лежат традиционные 
ценности российского общества. На уровне уклада в МБДОУ «Детский сад № 33» организовано 
инклюзивное образование. Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 
образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию 
развития.  

В детском саду педагогический коллектив:  
 создает условия для обучения и воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: детей с инвалидностью, детей с  
ограниченными возможностями здоровья, детей из социально уязвимых групп (из семей 
мигрантов, и так далее), одаренных детей и других категорий.  

 создает ситуации, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 
потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 
учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного 
опыта детей особых категорий;  

 строит предметно-пространственную развивающую среду как максимально 
доступную для детей с особыми образовательными потребностями.  

 создает воспитывающую среду, способствующую личностному развитию 
дошкольников с особыми образовательными потребностями, сохранению их 
индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия. 

  совместную деятельность организует на принципах заботы, взаимоуважения и 
партнерского сотрудничества.  

 создают условия для социализации детей с особыми образовательными 
потребностями, на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения.  

 осуществляет педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах, создает 
условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

 На уровне событий: педагоги проектируют мероприятия, праздники, события и общие 
дела с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивают возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формируют 
личностный опыт, развивают самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

 Педагоги создают условия для участия семей в образовательном процессе в ДОО 
необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми 
образовательными потребностями. 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в образовательных областях. 
Программы «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста ». 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
5-6 лет 6-7 лет 
-более глубокого знакомства дошкольника с 
эмоциями;  
-развития умения выражать и распознавать 
основные эмоции у себя и других людей;  
-обогащения эмоционального словаря 
дошкольников;  

-Развивать умение распознавать эмоции по 
невербальным, вербальным и паравербальным 
признакам у себя и у других людей;  
-создавать условия для расширения 
эмоционального словаря ребёнка и развития его 
эмоциональной выразительности;  
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-понимания эмоциональной 
обусловленности поведения;  
-освоения простых приёмов саморегуляции 
и произвольной регуляции поведения;  
-развития эмпатии, понимания других 
людей и оказания элементарной 
эмоциональной поддержки;  
-знакомства с эффективными способами 
поведения в сложных коммуникативных 
ситуациях;  
-содействия подготовке к обучению в 
школе; 

-формировать у ребёнка умение выражать свою 
индивидуальность и развивать понимание 
необходимости договорных отношений в 
группе; -развивать способность ребёнка 
анализировать свой эмоциональный опыт;  
-расширять представление ребёнка о способах 
изменения эмоций и некоторых способах 
саморегуляции;  
-развивать заинтересованность в 
сотрудничестве;  
-доверие и взаимопомощь в группе;  
-создать условия для знакомства с 
эффективными способами поведения в сложных 
коммуникативных ситуациях;  
-способствовать развитию социально-
коммуникативных компетенций ребёнка для 
успешной адаптации к школе 

Программы ««Законопослушный гражданин» по формированию законопослушного, 
толерантного поведения».  
Образовательная область «Социально-коммуникативное и познавательное  развитие» 
Старший дошкольный возраст 5-7 лет 
-обеспечить повышение уровня знаний дошкольников российского законодательства, прав и 
обязанностей гражданина России;  
-воспитать у дошкольников уважения к закону;  
- создать условия для психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки 
обучающихся;  
- формировать у обучающихся осознания границ своей ответственности;  
- раскрыть творческий потенциал дошкольников через организацию воспитательных 
мероприятий; 
- формировать знания о своем ближайшем окружении, семье,  
- воспитывать гуманное отношение к своим близким, уточнить представления детей о именах 
близких людей, семейных историях, традициях. 
-знакомить/расширять знания детей с географическими сведениями о территории России;  
- расширять представления о значении государственных символов России.  
- формировать краеведческих сведений о родном городе, об истории его возникновения, его 
достопримечательностях, промышленности, видах транспорта, зданий и учреждений города, 
трудовой деятельности людей, природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, 
животном мире; 
- формировать представление о значении государственных символов России.  
- воспитывать уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ;  
- формировать представления о том, что Россия – многонациональная страна с самобытными, 
равноправными культурами;  
- прививать детям чувство любви и уважения к культурным ценностям и традициям русского 
народа. 
Программ «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст  
- объяснять детям, 
что контакты с 
животными 
иногда могут быть 

- учить детей 
необходимым мерам 
предосторожности в 
случае возникновения 

-объяснять ребенку, 
что приятная 
внешность 
незнакомого 

-Запоминать с детьми 
основные предметы, 
опасные для жизни 
-рассматривать и 
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опасны 
-развивать у детей 
понимание 
значения и 
необходимости 
гигиенических 
процедур 
-Формировать у 
детей 
представление о 
пользе витаминов 
и их значении для 
здоровья человека 
-учить детей 
самостоятельно 
разрешать 
межличностные 
конфликты, 
учитывая при 
этом состояние и 
настроение 
другого человека, 
а также 
пользоваться 
нормами-
регуляторами 
(уступить, 
договориться, 
соблюсти 
очередность, 
извиниться) 
-Расширять у 
детей знания  об 
одежде, о ее 
предназначении 
(защищает 
человека от жары 
и холода, дождя и 
ветра).  
- учить детей 
необходимым 
мерам 
предосторожности 
в случае 
возникновения 
опасных 
ситуаций, которые 
могут возникнуть 
при играх во 
дворе дома. 
 
 

опасных ситуаций, 
(возможных 
конфликтов с 
незнакомыми людьми 
на улице), учить 
ребенка вести себя в 
таких ситуациях, 
Играх во дворе дома. 
- формировать 
представления о 
правилах поведения в 
случаях возникновения 
пожаров. 
-расширить 
представление детей о 
предметах, которые 
могут служить 
источниками 
опасности в дома. 
Нельзя самим 
открывать окна и 
выглядывать из них, 
выходить на балкон и 
играть там. 
-развивать 
представления о 
природоохранительном 
поведении, какие 
действия вредят 
природе, портят ее, а 
какие способствуют ее 
восстановлению.  
-знакомить детей с 
правилами этичного и 
безопасного поведения 
в городском 
транспорте 
-учить детей различать 
и понимать, что 
обозначают некоторые 
дорожные знаки. 
Учить правилам 
поведения пешеходов 
-дети должны знать, 
что если они 
потерялись на улице, 
то обращаться за 
помощью можно не к 
любому взрослому, а 
только к милиционеру, 
военному, продавцу 
-дети должны твердо 

человека не всегда 
означает его добрые 
намерения 
-учить детей 
пользоваться 
телефоном для 
вызова милиции 
«02» (запомнить 
номер) 
-рассказывать детям 
про предметы, 
которыми надо 
уметь пользоваться, 
и что они должны 
храниться в 
специально 
отведенных местах. 
-знакомить детей с 
номером телефона 
«03», научить 
вызывать «скорую 
медицинскую 
помощь» 
-учить детей с 
элементарными 
представлениями об 
инфекционных 
болезнях и их 
возбудителях 
-формировать у 
детей 
представления о 
правильном режиме 
дня и пользе его 
соблюдения 
-знакомить детей с 
опасными 
ситуациями, 
которые могут 
возникнуть  
 

обсуждать с детьми 
ситуации насильственных 
действий со стороны 
взрослого на улице, 
научить их 
соответствующим 
правилам поведения 
-учить детей говорить 
«нет», если старший 
приятель попытается 
вовлечь его в опасную 
ситуацию 
-знакомить детей с тем, 
как устроено тело человек 
-учить детей заботиться о 
своем здоровье, избегать 
ситуаций, приносящих 
вред здоровью 
-помогать детям понять, 
что здоровье зависит от 
правильного питания – 
еда должна быть не 
только вкусной, но и 
полезной 
-способствовать 
становлению у детей 
ценностей здорового 
образа 
-учить детей правилам 
поведения на улице, где 
можно и нельзя играть 
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знать свой адрес или 
хотя бы уметь 
обозначать ориентиры, 
которые помогут найти 
их место жительства 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
-учить детей 
самостоятельно 
разрешать 
межличностные 
конфликты, 
учитывая при 
этом состояние и 
настроение 
другого человека, 
а также 
пользоваться 
нормами-
регуляторами 
(уступить, 
договориться, 
соблюсти 
очередность, 
извиниться) 

-продолжать учить 
детей самостоятельно 
разрешать 
межличностные 
конфликты 

-продолжать учить 
детей 
самостоятельно 
разрешать 
межличностные 
конфликты 

-продолжать учить детей 
самостоятельно 
разрешать 
межличностные 
конфликты 

 
Описание форм, методов и средств реализации программы 
Формы и средства реализации программы:  
 циклы занятий, включающие различные виды деятельности: познавательную, 

музыкальную, художественно-изобразительную, игровую и др. – на основе единого 
содержания;  

 беседы, целью которых является суммирование, уточнение и систематизация знаний 
детей; 

  видеопросмотры позволяют создать у детей динамические наглядные образы жизни и 
деятельности разных народов, расширить кругозор (дошкольники получают представления о 
тех событиях, явлениях, предметах, которые не могут непосредственно воспринимать: об 
исторических фактах, о быте и архитектуре народов, проживающих в разных уголках, о труде 
взрослых родного края и т.д.);  

 развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой, которые 
дают детям колоссальный эмоциональный заряд, они обостряют наблюдательность, 
восприятие, обогащают чувственный опыт, а следовательно, формируют неподдельный интерес 
к этнокультурным явлениям;  

 фольклорные концерты и театрализованные представления, которые являются своего 
рода синкретическими видами деятельности, соединяющими познавательные и игровые 
действия с музыкой, пением, хореографией, драматизацией, живописью и представляющими 
возможность окунуться в другую этнокультуру;  

 целевые прогулки и экскурсии способствуют активизировать имеющиеся знания, 
побуждать ребенка устанавливать связь между ними и новой информацией, полученной из 
повседневной жизни  

Особенностью программы является блочно-тематическое планирование, это позволяет 
детям лучше усвоить ее. Планируя занятия, педагог может выбирать ту или иную форму 
работы, которая определяется поставленными задачами:  

 рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и 
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современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях;  
 создавать условия для рассматривания слайдов с изображением родного города и 

края, сооружений архитектуры и скульптуры, исторических и современных зданий;  
 использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 

прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте 
города, принимать участие в играх в «город-мечту»; 

  используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 
стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 
(найти интересный факт, новую иллюстрацию);  

 стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией 
элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде;  

 развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу и 
краю, проведение виртуальных экскурсий, побуждать задавать вопросы о родном городе, 
использовать имеющуюся информацию; 

  создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 
исследовательской деятельности;  

 рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 
названиями улиц;  

 способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 
краеведческого материала в ходе участия в сочинениях загадок и сказок, в изобразительной 
деятельности и т.д.;  

 стимулировать детей к собиранию коллекций, созданию мини-музеев и выставок, 
связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей);  

 организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 
(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях и пр.).  

Особенности организации образовательной деятельности по программе 
Организация образовательного процесса по программе «Законопослушный гражданин» 

предполагает реализацию принципов деятельностного подхода, суть которого заключается в 
том, что в центре внимания стоит совместная деятельность детей и взрослых.  

Содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного 
подхода, является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе 
активной деятельности каждого участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 
взаимодействия педагога с воспитанниками:  

Особенности планирования образовательной деятельности 
Задачи образовательной деятельности программы легко интегрируются в комплексно-

тематическое планирование, которое разрабатывается на учебный год, конкретизируются в 
календарном плане воспитателя. Содержание программы интегрируется в содержание 
образовательной программы ДОО и реализуется через:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-
исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную; 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 
(прогулки, целевые экскурсии и пр.); 

  самостоятельную деятельность детей (дидактические и подвижные игры, 
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций и др.);  

 процесс взаимодействия с родителями и социальными партнерами (участие в 
проектной деятельности, составление маршрутов экскурсий и прогулок; коллекционирование 
картинок, открыток, символов, значков; участие с родителями и социальными партнерами в 
социально-значимых событиях и пр.).  
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Отдельные задачи программ «Законопослушный гражданин», «Социально-
эмоциональное развитие детей дошкольного возраста», «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста», могут конкретизироваться относительно темы недели или 
реализуемого проекта.  

Взаимодействие детского сада, родителей и социальных партнеров 
Реализация программы невозможна без организованного педагогически целесообразного 

взаимодействия дошкольной организации, с семьями воспитанников и социальными 
партнерами. Важно, чтобы педагоги и родители понимали ценность отношений дошкольников 
со старшим поколением семьи; пробуждали интерес детей к знаниям и жизненному опыту 
бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; 
вовлекали бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду 
путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию 
уважения к старшему поколению, проводимых в МБДОУ «Детский сад №33». Сотрудничество 
дошкольной образовательной организации, семьи и социальных партнеров реализуется в форме 
совместной деятельности  

Формы совместной деятельности с семьями воспитанников. 
Использование потенциала семьи осуществляется путем:  
 привлечение родителей к проведению занятий (знакомство с обычаями народов, 

представителями которых являются они сами, или обучение какому-либо ремеслу);  
 участия родителей в выставках семейного творчества;  
 устройства презентаций национальных раритетов, семейных традиций;  
 представления родителями фотографий, альбомов, брошюр, видеоматериалов, 

предметов быта и искусства, хранящихся в семье или привезенных из путешествий, для 
демонстрации на тематических выставках в детском саду;  

 привлечения родителей к оформлению экспозиций в музее «Наследие» и переходной 
галереи;  проведения родителями прогулок и экскурсий по маршрутам, предложенным 
воспитателем;  

 совместного с детьми участия в фольклорном концерте, спектакле или развлечении;  
 выступление взрослых членов семьи в качестве информаторов с целью знакомства 

детей с традициями и обычаями народа;  
 ведение вместе с детьми исследовательской деятельности (метод проектов) с 

дальнейшим представлением ее результатов в образовательном процессе. Таким образом, 
родители детей становятся полноправными участниками педагогического процесса. 

 

Ш. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-
педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 
неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 
всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 
как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 
каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 
процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 
событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 
рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 
подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 
занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 
детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
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разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 
опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 
образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 
детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 
ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 
среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 
познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 
которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 
развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-
педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариативности его 
содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 
сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 
культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 
образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 
современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 
совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 
материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде  
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть образовательной 
среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 
разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 
ребенка деятельности. 

РППС представляет собой единство специально организованного пространства как 
внешнего (территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, 
административные и иные пространства), материалов, оборудования, электронных 
образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой 
деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и 
интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого, согласованы 
между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 
- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 
- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 
РППС соответствует: 
- требованиям ФГОС ДО; 
- содержанию Программы; 
- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 
- возрастным особенностям детей; 
- воспитывающему характеру образования детей;  
- требованиям безопасности и надежности. 
РППС обеспечивает целостность образовательного процесса и включает всё 

необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 
детей (согласно ФГОС ДО.), возможность реализации разных видов индивидуальной и 
коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 
двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 
1) содержательно-насыщенная;  
2) трансформируемая;  
3) полифункциональная;  
4) вариативная; 
5) доступная;  
6) безопасная. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных 

центров детской активности: 
В группах раннего возраста это: 
- центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
- центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 
цвета, размера; 

- центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 
играх со сверстниками под руководством взрослого; 
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- центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 
музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 
деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

- центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 
рассматривания картинок; 

- центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности 
с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 
становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (3-7 лет) предусматривается следующий 
комплекс центров детской активности: 

- центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном 
и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 
всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

- центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 
у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 
областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие»; 

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 
предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

- центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 
и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 
материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

- центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 
математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие»; 

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 
поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»; 

- центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 
кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 
сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

- книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

- центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие»; 
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- центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 
сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 
групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В МБДОУ «Детский сад №33» созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие: 1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения образовательной программы;  

2) выполнение МБДОУ «Детский сад №33» 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;  
3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников;  
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.  
Рабочие места администрации и специалистов МБДОУ «Детский сад №33» оборудованы 

персональными компьютерами, обеспечен доступ в Интернет. Функционируют необходимые 
для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный 
документооборот. Все компьютеры имеют выход в Интернет. Особые условия доступа к 
информационным системам и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц 
с ОВЗ предоставлены версией для слабовидящих при работе с официальным сайтом МБДОУ 
«Детский сад №33». Непрерывное обновление содержания, методов и организационных форм 
образовательного процесса в современных условиях информатизации невозможно без 
использования ИКТ технологий. Порядок доступа работников МБДОУ  «Детский сад №33" к 
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информационно -телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально -техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности.  

Образовательная среда в учреждении организована с учетом возрастных особенностей 
детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 
увлекательное занятие. Все группы в достаточной степени обеспечены детской мебелью, 
игровым развивающим оборудованием. Мебель и игровое оборудование подобраны в 
соответствии с санитарно-гигиеническими и психолого-педагогическими требованиям.  

В каждой возрастной группе созданы условия для организации образовательного 
процесса: подобран необходимый материал и оборудование для игровой, двигательной, 
изобразительной, театрализованной, трудовой и других видов деятельности. В группах 
младшего дошкольного возраста педагогами большое внимание уделяется сенсорному 
развитию детей. Спортивный, музыкальный зал в достаточной степени оснащены необходимым 
оборудованием.  

 
Материально-технические условия МБДОУ «Детский сад №33» позволяют достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи образовательной программы: 
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

  организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке образовательной 
программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной 
среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 
(в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 
детей);  

 обновлять содержание Программы, методики и технологии ее реализации, в 
соответствии с динамикой развития системы Образования, интересами и запросами участников 
образовательных отношений;  

 обеспечить эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивации детей;  

 Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №33» оставляет за собой право 
самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 
материалов, исходя из особенностей реализации образовательной программы. Программой 
предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в 
т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

Для реализации образовательной программы дошкольного образования и расширения 
образовательного пространства в детском саду педагогическим коллективом создана 
дополнительная площадка: «Площадка по ПДД». Данная площадка оборудована необходимым 
игровым и дидактическим материалом для организации совместной деятельности с детьми. При 
проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания дошкольная 
образовательная организация руководствуется нормами законодательства Российской 
Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

Инфраструктурный лист МБДОУ «Детский сад №33» по результатам мониторинга 
материально-технической базы, анализа образовательных потребностей обучающихся, 



 

79 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 
данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) составлен в целях обновления 
содержания и повышения качества дошкольного образования. 

 
Методическое обеспечение реализации программы  

МБДОУ «Детский сад № 33» 
 

Автор  Название  Год из-
дания  

Кол-во 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Л.М. Шипицина   «Азбука общения»  2010  1 
К.Ю. Белая, 
В.Н. Зимонина, 
Л.А. Кондрыкинская 
 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на 
улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. Для до-
школьников, воспитателей д/сада и родителей 

2005  1 

Т.Г. Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей 
дошкольного возраста 

2005 1 

Т.А. Шорыгина  Осторожные сказки: Безопасность для малышей 2004 1 
Т.А. Шорыгина   Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет.   2005 1 
Л.В. Куцакова  
 

Нравственно-трудовое воспитание в детском са-
ду 

2007 1 

Р.Б. Стеркина   Основы безопасности детей дошкольного воз-
раста  

2004 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 3-4 лет 2014 2 
Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 4-5 лет 2014 2 
Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 5-6 лет 2014 2 
Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 6-7 лет 2014 2 
Е.Е.Крашенинников, 
О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей до-
школьников. Для занятий с детьми 4-7 лет 

2014 1 

Н.Е. Веракса, 
О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет 

2014 1 

Л.Ю. Павлова  
 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром 

2014 1 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
 

Занятия по формированию элементарных мате-
матических представлений во 2 младшей группе 

2008 2 

И.А. Помораева, 
В.А. Позина 
 

Занятия по формированию элементарных мате-
матических представлений в средней группе 

2007 1 

В.П. Новикова  Математика в детском саду 3-4 года  2005 1 
В.П. Новикова  Математика в детском саду 4-5 лет  2005 1 
В.П. Новикова  Математика в детском саду 5-6 лет  2005 1 
Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 3-4 лет 2003 2 
Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 4-5 лет 2003 1 
Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 5-6 лет 2004 2 
Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 6-7 лет 2003 1 
Ю.А. Акимова Знакомим дошкольников с окружающим миром. 

Младшая группа 
2007 1 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Средняя группа 

2004 2 
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Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Старшая группа 

2004 1 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Старшая и 
подготовительная группы 

2005 1 

О.А. Соломеннико-
ва 

Экологическое воспитание в детском саду. Про-
грамма и методические рекомендации 

2008 1 

О.В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. Программа и 
методические рекомендации 

2014 1 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
миром. Средняя группа 

2014 2 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
миром. Старшая группа 

2014 2 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
миром. Подготовительная к школе группа 

2014 2 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 

Мы живем в России. Средняя группа 2007 2 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 

Мы живем в России. Старшая группа 2007 1 

Н.Г. Зеленова, 
Л.Е. Осипова 

Мы живем в России. Подготовительная группа 2008 1 

Т.Н. Вострухина, 
Л.А. 
Кондрыкинская 

Планирование работы в детском саду по кален-
дарю 

2012 1 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет 

2014 1 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожно-
го движения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

2014 1 

Е.К. Ривина Знакомим дошкольников с семьей и родослов-
ной. Для работы с детьми 2-7 лет 

2008 1 

Н.Е. Веракса, 
А.Н. Веракса 

Проектная деятельность дошкольников. Для ра-
боты с детьми 5-7 лет 

2008 1 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. Для работы с детьми 2-7 
лет 

2009 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа 
2012 2 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа 

2012 
2014 

2 
1 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа 

2011 
2013 

4 
2 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа 

2013 3 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обуче-
ния и развития детей 2-7 лет «Цветные ладо-
шки» 

2012 1 

Н.А. Курочкина Детям о книжной графике 2000 1 
Образовательная область «Речевое развитие» 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи во 2 младшей группе 2007 4 
А.И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок. Для занятий 2005 1 
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с детьми от рождения до 7 лет 
А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. Для занятий с детьми от рожде-
ния до 7 лет 

2007 2 

А.И. Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье. Для 
занятий с детьми от рождения до 7 лет 

2005 1 

А.И. Максаков 
Г.А. Тумакова 

Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим 
словом  

2006 1 

В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литерату-
ре. 
Программа и методические рекомендации 

2008 1 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и 
методические рекомендации 

2007 2 

О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного 
возраста в детском саду 

2002 2 

О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников 2003 3 
О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников 2003 3 
О.С. Ушакова Развитие речи и творчества дошкольников 2003 3 
О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой 2003 2 
О.С. Ушакова Знакомим дошкольников с литературой 2008 1 
А.Г. Арушанова Речь и речевое общение детей. Формирование 

грамматического строя речи 
2004 1 

А.Г. Арушанова, 
Н.В. Дурова и др. 

Истоки диалога. 5-7 лет 2004 1 

Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи 2006 2 
Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи 2007 2 
Г.Ф.Марцинкевич Обучение грамоте детей дошкольного возраста 2002 2 
Л.Е. Белоусова Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов 
ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста 

2001 
2003 

1 
1 

Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольни-
ков. Младшая и средняя группы 

2008 1 

Т.И. Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольни-
ков. Старшая группа 

2008 1 

Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. 
Планирование и конспекты. Книга 1 

2007 1 

Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. 
Планирование и конспекты. Книга 2 

2008 1 

Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. 
Планирование и конспекты. Книга 3 

2007 1 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Програм-

ма и методические рекомендации 
2008 1 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности во 2 младшей 
группе 

2010 1 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности во 2 младшей 
группе 

2010 2 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду 2007 5 
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3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации Программы. Примерный перечень художественной 
литературы 
От 1 года до 2 
лет. 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, 
брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к де-
ду...», «Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», «Петушок, петушок...», 
«Пошел кот под мосток...», «Радуга-дуга...». Русские народные сказки. 
«Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» (обраб. К.Д. 
Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и мед-
ведь» (обраб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Тере-
мок» (обраб. М.А. Булатова). Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «То-
потушки», Барто A.JI. «Бычок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузо-
вик», «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. «Зай-
ка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 
цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельнико-
ва 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. «Цыпле-
нок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и малень-
кие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

От 2 лет до 3 лет. Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса 
с кузовочком...», «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди 
спят», «Дождик, дождик, полно лить...», «Заяц Егорка...», «Идет коза ро-
гатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», «Кисонька-
мурысонька...», «Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огу-
речик, огуречик...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «По-
ехали, поехали», «Пошел котик на Торжок...», «Тили-бом!...», «Уж ты, 
радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, кички...». Русские народ-
ные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избуш-
ку 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 брат-
ца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Ток-
маковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 
Могилевской и Л. Зориной). Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; 
Барто А., Барто П. «Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», 
«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. 
«Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младе-
нец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка 
о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится по-
езд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плеще-
ев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; 
Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Пута-
ница». Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» 
(из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский 
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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» (расска-
зы по выбору); Толстой J1.H. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский 
К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Ча-
рушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), «Волчишко»; Чуковский 
К.И. «Мойдодыр». Произведения поэтов и писателей разных стран. Бис-
сет 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». 

От 3 лет до 4 лет Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 
«Волчок-волчок, шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-
еду к бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-
заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у нашего кота...», «Ки-
сонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три кури-
цы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 
«Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, 
тень, потетень...», «Тили-бом! Тилибом!..», «Травка-муравка...», «Чики-
чики-чикалочки...». Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, 
белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. 
Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» 
(обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха 
глаза велики» (обраб. М. Серовой). Фольклор народов мира. Песенки. 
«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 мед-
вежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. 
обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилев-
ской 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»; Горо-
децкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; 
Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Ко-
сяков 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»; Мош-
ковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в 
сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солныш-
ко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдо-
дыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-
дерево», «Черепаха» (по выбору). Проза. Бианки В.В. «Купание медве-
жат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. 
«Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); 
Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко 
М.М. «Умная птичка»; Прокофьева C.JI. «Маша и Ойка», «Сказка про 
грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 
«Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой JI.H. 
«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», 
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«Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с 
семьей», «Уточки», «Васька», «ЛисаПатрикеевна» (1-2 рассказа по вы-
бору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». Произведения поэтов и писателей раз-
ных 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 допьет», пер. с арм. 
Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Мак-
братни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; 
Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 
Проза.Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет 
Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка 
Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек И. «В 
лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Луки-
на. 

От 4 лет до 5 лет Малые формы фольклора. «Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», «Дож-
дикдождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», 
«Зайчишкатрусишка...», «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», «Се-
годня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», 
«Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». Русские народные сказки. 
«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнаухо-
вой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соко-
лова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бо-
бовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Да-
ля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бы-
чок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 
Фольклор народов мира.Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. 
Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. J1. Яхина; «Песня моряка» норвежек, 
нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуков-
ского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). Сказки. «Бремен-
ские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. Введенского, 
под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. 
А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Мо-
гилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 
Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. Произведения поэтов 
и писателей России. B. Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова 
З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Ро-
синка»; Барто A.JI. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбо-
ру); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», 
«Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов Я. «Колыбельная»; Бунин И. 
А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; 
Гернет Н. и Хармс Д. «Оченьочень 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 пло-
хо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милици-
онер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, 
гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская 
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Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история 
про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой ца-
ревне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людми-
ла»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по вы-
бору); 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. «Коло-
кольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Раз-
гром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень 
страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чу-
ковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по вы-
бору). Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по 
выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», 
«Лис и ер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-
Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шпо-
лянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. 
«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три кон-
ца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его веселые 
друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 
Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 
Примерный перечень музыкальных произведений 

От 2 месяцев до 1 
года. 

Слушание. «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», 
муз. Г. Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на ло-
шадке», муз. А. Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; 
«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; «Полька», «Игра в лошад-
ки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. Старокадомского. 
Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», 
«Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестуш-
ки и игры с пением. Музыкально-ритмические движение. «Устали наши 
ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; «Ай-да!», муз. В. 
Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. Пляски. «Зайчики 
и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Пляска с куклами», 
нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. 
мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 го-
да 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», «Ска-
зочка», муз. С. Майкапара. Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Алек-
сандрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоко-
вой; «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; «Со-
бачка», 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», бело-
рус, нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александров-
ской; «Юрочка», белорус, пляска, обр. А. Александрова; «Да, да, да!», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От 1 года 6 меся-
цев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 
цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; 
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«Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетхо-
вена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаев-
ского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-
Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная пе-
сенка», «Вальс», муз. A. 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 па-
ровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. Музыкально-
ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим па-
лочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раух-
вергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Пла-
киды. 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. А. Александрова; «Ло-
шадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, 
сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цып-
лята и курочка», муз. А. Филиппенко. Игры с пением. «Зайка», «Солныш-
ко», «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. B. Агафонникова и К. 
Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 
«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. Инсценирование, рус. нар. ска-
зок («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 её помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабоч-
ки», 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. 

От 2 до 3 лет Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вес-
ною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 
«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 
рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Про-
кофьевой. Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гу-
си», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. 
В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Кошечка», муз. 
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», 
муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Коло-
кольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. Музыкально-ритмические 
движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погре-
мушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. Рас-
сказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Празд-
ничная прогулка», муз. А. Александрова. Игры с пением. «Игра с миш-
кой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. Музы-
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кальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», 
муз. Ц. Кюи. Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 
сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

От 3лет до 4 лет. Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка 
с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядо-
вой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руб-
бах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. 
нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. Пение. Упражнения на 
развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 
цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-
ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. Песни. «Петушок» и «Ладуш-
ки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, 
сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авди-
енко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творче-
ство. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 
зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенькакоток», рус. нар. колы-
бельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. Музы-
кально-ритмические движения.Игровые упражнения, ходьба и бег под му-
зыку «Марш и бег», С.Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатен-
ко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 
Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча 
под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 
Шумана (игра в жмурки). Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. 
Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички ле-
тают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Виш-
карева. Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 
«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Алек-
сандрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 
Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. Хороводы и 
пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 
ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под 
рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. 
А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; 
танец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилько-
рейской. Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонари-
ки», муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли кук-
лы танцевать», муз. В. Витлина. Развитие танцевально-игрового творче-
ства. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 
ножки», рус. нар. мелодия, обраб. C. Агафонникова; «Волшебные платоч-
ки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. Музыкально-дидактические 
игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 
матрешки», «Три медведя», Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», 
«Веселые дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко 
- тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». Определение жанра и 
развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 
мелодии. 

От 4 лет до 5  лет Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д Ва-
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сильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес 
для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкун-
чик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. 
Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 
Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 
«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». Песни. «Осень», 
муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высот-
ской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 
Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкальнорит-
мические движения. Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. ме-
лодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпры-
гивание 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 листоч-
ков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 
Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Ага-
фонникова. Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, 
сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние 
хороводы по выбору музыкального руководителя. Характерные танцы. 
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Поль-
ку» 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; «Самоле-
ты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи до-
мик», муз. М. Магиденко. Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. 
Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов-
ской. Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 
«Наша песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-
рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные. Развитие танцевально-
игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 
«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хме-
лек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старока-
домского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель Музыкально-
дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», 
«Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», 
«Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». Развитие темброво-
го и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 
«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что де-
лает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 
«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 
рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя пес-
ня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-
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Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловь-
евой; «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. «Во-
рон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. 
песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 
«Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. Песни. «К 
нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-
хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», 
муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Алексан-
дрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Песенное 
творчество.Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. 
М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 
Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. Музыкально-
ритмические движения.Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 
«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», 
муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. Упражнения с предмета-
ми. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюл-
лера.Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и 
пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 
рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. 
нар. мелодия, обр. С. Разоренова. Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. 
Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. 
Глиэра.Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 
«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. 
нар. песня, обраб. В. Агафонникова. Музыкальные игры.Игры. «Не выпу-
стим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игруш-
ку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.Игры с 
пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 
обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 
обраб. А. Рубца. Музыкально-дидактические игры.Развитие звуковысотно-
го слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и 
детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические по-
лоски», «Учись танцевать», «Ищи».Развитие тембрового слуха. «На чем 
играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».Развитие диато-
нического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчи-
ки».Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь вниматель-
ным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши пес-
ни». Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. 
нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Ко-
ренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. Раз-
витие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тили-
чеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 
Смирновой. Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. 
нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 
««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена 
года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. РимскогоКор-
сакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. 
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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», «Дуд-
ка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Гороши-
на», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Ро-
дина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. 
Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмано-
вой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадее-
вой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогод-
ний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. 
Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, 
детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. 
Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», 
муз. Г. Свиридова. Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. 
Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 
Зингера. Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. 
М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 
скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 
скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, 
утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с ку-
биками», муз. С. Соснина. Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; 
Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 
пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 
«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. Танцы и пляски. «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. 
мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. 
Слонова. Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход 
к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 
Некрасовой. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. 
В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новико-
ва. Музыкальные игры. Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто ско-
рей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Эко-
ссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовско-
го. 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». Раз-
витие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи 
по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 
музыкального инструмента», «Музыкальный домик». Развитие диатониче-
ского слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». Раз-
витие 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 ле-
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док», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, вы-
ходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, 
«Муха-цокотуха» (операигра 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; «Тачан-
ка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 
танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жи-
линского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. Игра на 
детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», 
рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», 
муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», 
рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», 
муз. Е. Тиличеевой. 

 
Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 2 лет до 3 лет Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 
«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок» 

От 3 лет до 4 лет. Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Вас-
нецов 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». 

От 4 лет до 5 лет. Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. 
Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортни-
ков «Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; 
И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев 
к книге С.Я. Маршака «Усатыйполосатый» 

От 5 лет до 6 лет. Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. 
Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Фев-
ральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с 
горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблон-
ская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюр-
морт. 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», «Царев-
на-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 лет до 7 лет. Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осен-
ний 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 персика-
ми»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; 
Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ран-
няя 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»; 
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М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин 
«Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; 
Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 
Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

 
Примерный перечень анимационных произведений 

 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. Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 
анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 
защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 
Федерации. 

 
Для детей дошкольного 
возраста (5-6 лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. 
А.Борисова, Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм 
«Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. A. Дег-
тярев, 1967. Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия 
Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. Фильм «Мама для 
мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 
Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалев-
ская, 1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер В. Бордзиловский, 1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», 
режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», студия «Со-
юзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени 
Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов.Фильм «Мауг-
ли», 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 «Союзмуль-
фильм», режиссер Л. Амальрик,1964. Фильм «Пластилиновая воро-
на», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм «Каникулы 
Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 
1965.Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер Р. Качанов, 1977.Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия 
«Союзмультфильм», режиссер А. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 
Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Во-
робьев, 2019. Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, ре-
жиссер В. Дегтярев,1970.Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Ге-
на», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 
Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер 
И.У фимцев, 1976-91.Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Со-
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юзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972.Фильм «Серая 
шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Пол-
ковников, 1948.Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Новогодняя сказка», студия «Со-
юзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972.Фильм «Серебряное ко-
пытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 
1977.Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 
Степанцев, 1973.Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, ре-
жиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949.Цикл фильмов 
«Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режис-
сер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего 
дошкольного возраста 
(6-7 лет). 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 
Степанцев, 1969. Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Со-
юзмультфильм», 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 «Союзмульт-
фильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный маль-
чик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, 
В.Полковников, 1955. Фильм «Золотая антилопа», студия «Со-
юзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. Фильм «Бременские 
музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 
1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. Фильм «Ёжик в тумане», 
студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, A. 1975. Фильм 
«Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зель-
ма, 1979.Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режис-
сер В. Пекарь, Попов. 1975.Фильм «Сказка сказок», студия «Со-
юзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979.Фильм Сериал «Про-
стоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 
«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.Сериал 
«Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авто-
ров, 2004.Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастер-
фильм», коллектив авторов, 2015.Сериал «Домовенок Кузя», студия 
ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000- 2002.Сериал «Ну, пого-
ди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеноч-
кин,1969.Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», ре-
жиссер В. Бедошвили,2010.Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), 
студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.Сериал «Монсики» 
(2сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин.Сериал «Смешарики. 
ПИНКОД», 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. 

Для детей старшего 
дошкольного возраста 
(7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 
«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. Полнометражный 
анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмульт-
фильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. Полнометражный анимацион-
ный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», ре-
жиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. Полнометражный анима-
ционный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 
«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФАнима, режиссер С. 
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Ушаков, И. Евланникова, 2010. Полнометражный анимационный 
фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия «Союзмульт-
фильм», режиссер Б. Чертков, 2022. Полнометражный анимационный 
фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер Д. Хэнд, 1942. Полно-
метражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, 
режиссер Р. Аллерс, 1994, США. Полнометражный анимационный 
фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. Миядза-
ки,1988. Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на 
утесе», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 
наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

МБДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно – хозяйственными 
работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель - 
логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший 
воспитатель. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 
из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 
их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 
МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ; 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ; 
Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно - 

вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
 Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач заведующий МБДОУ 
вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 
рамках своих полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 
дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 
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квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 
расчета не менее одной должности на группу детей. При организации инклюзивного 
образования: 

– при включении в общеоразвивающую группу иных категорий детей, имеющих 
специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 
ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 
детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 
Российской Федерации. 

 В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 
реализуемой основной образовательной программы. 

 МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 
образования, адаптивных коррекционно - развивающих программ и программ инклюзивного 
образования дошкольников.   
 

3.6.  Режим и распорядок дня в ДОО 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, 
обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный распорядок дня – это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток.  

Режим и распорядок дня разработан с учетом требований СанПиН 1.2.3685- 21, условий   
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.  

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 необходимо 
учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня. При проведении режимных процессов МБДОУ 
придерживается следующих правил:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании);  

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  
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 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности;  

 формирование культурно-гигиенических навыков;  
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  
 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;  
 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (для каждой возрастной группы определен 
свой режим дня).  

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. Дети, 
соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 
вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 
организму ребёнка 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.  

Режим дня ДОО 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 ДОУ предусмотрено 
оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 
работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 
ребёнка 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 активность. 

В ДОО функционируют 15 групп: 
 I младшая группа общеразвивающей направленности (2 - 3 года) –2; 
 I младшая группа комбинированной направленности (2 - 3 года) – 2; 
 II младшая группа комбинированной направленности (3-4 года) - 3; 
 средняя группа комбинированной направленности (4-5 лет) - 2; 
 старшая группа комбинированной направленности (5-6 лет) - 1; 
 подготовительная к школе группа комбинированной направленности (6-7 лет) -2; 
 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) -1; 
 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
(6-7 лет) -1; 

группа кратковременного пребывания компенсирующей направленности обучающихся с 
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии – 1. 
 

РЕЖИМ ДНЯ I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Содержание Время 
Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, самостоя-

тельная  деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
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Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 
Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00-9.30 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 9.30 – 9.50 
Второй завтрак 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, оздорови-

тельные  и гигиенические  процедуры 
12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00 – 16.20 

занятия в игровой форме по подгруппам 16.20-16.50 
 подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  17.20-18.50 
Уход детей домой 
 

18.50 – 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

В ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД 
Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, самостоя-

тельная  деятельность, утренняя гимнастика 
7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 

Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.50 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.00-11.30 

Возвращение  с прогулки, самостоятельная  деятельность 11.30-12.00 

Подготовка  к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка  ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-
тельные и гигиенические  процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00 – 16.50 

подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  17.20-18.50 

 Уход детей домой 
 

18.50 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, са-
мостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
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Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее  1О минут) 
9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 
Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закали-

вающие процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-
ность  детей, возвращение  с прогулки 

17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

 
 РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, самостоя-
тельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, самосто-
ятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.50 – 9.50 
Второй завтрак 9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 
Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  

детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 
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Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 минуты, перерывы 
между занятиями, не менее  1О минут) 

9.00-10.35 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.10 
Обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 
процедуры 

12.40-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Занятия(при необходимости) 16.00 -16.25 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  де-
тей, возвращение  с прогулки 

17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, са-
мостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.50 – 9.50 
Второй завтрак 9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, воз-

вращение с прогулки 
10.00-12.00 

Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, са-
мостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 минуты, пе-

рерывы между занятиями, не менее  10 минут) 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с  прогулки 10.50-12.20 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.20-12.50 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 
12.50-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей); игры, са-
мостоятельная  деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Утренняя зарядка 8.00 -8.10 
Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 
Подготовка к завтраку 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.50 – 9.50 
Второй завтрак 9.50 – 10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 
Обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ)  
компенсирующей направленности 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Утренний прием  детей, игры, самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика (не менее  1О минут) 
7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
Игры,  подготовка к занятиям 9.00-9.15 
Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее  1О минут) 
9.15-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 
13.00-15.30 
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Полдник 15.30-16.00 
Занятия(при необходимости) 16.00 -16.25 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 

16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ)  

компенсирующей направленности 
В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Утренний прием  детей, игры, самостоятельная деятель-
ность, утренняя гимнастика (не менее  1О минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 
Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, воз-

вращение с прогулки 
9.15-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 
13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ ( 6 -7 ЛЕТ)  
компенсирующей направленности 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
Утренний прием  детей, игры, самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика (не менее  1О минут) 
 
7.00-8.30 

Завтрак  
8.30-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия  -2 минуты, 
перерывы между занятиями, не менее  1О минут) 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 
13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 

16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель- 17.30-18.50 
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ность  детей, возвращение  с прогулки 
Уход детей домой 18.50 – 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (6 -7 ЛЕТ)  
компенсирующей направленности 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
Утренний прием  детей, игры, самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика (не менее  1О минут) 
 
7.00-8.30 

Завтрак  
8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-12.00 

Второй завтрак  10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закалива-

ющие процедуры 
13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 
Игры, самостоятельная деятельность  детей 16.00-17.00 

Ужин 17.00- 17.30 
Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность  детей, возвращение  с прогулки 
17.30-18.50 

Уход детей домой 18.50 – 19.00 

 
При организации режима ДОО предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 
и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка 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 СанПиН 2.4.3648-20. В 
течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по 
направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В течение двух 
недель в сентябре и мае (после образовательной работы) проводится психолого-педагогическая 
диагностика детей дошкольного возраста.  

 
Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

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 заня-
тия 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 5до 6 лет 25 минут 
от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность от 1,5 до 3 лет 20 минут 
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дневной суммарной 
образовательной нагрузки 
для детей дошкольного 
возраста, не более  

от 3 до 4 лет  30 минут 
от 4 до 5 лет 40 минут 
от 5до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 
дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 
Продолжительность пере-

рывов между занятиями, не 
менее 

 10 минут 

Перерыв во время занятий 
для гимнастики, не менее 

 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
Продолжительность днев-

ного сна, не менее 
1 - 3 года 
 4 - 7 лет 

3 часа  
2,5 часа 

Продолжительность прогу-
лок, не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двига-
тельной активности, не ме-
нее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
Утренняя зарядка, продол-

жительность, не менее 
для детей до 7 лет 10 минут 

 
 Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в ДОУ соблюдаются следующие требования:  
 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

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 учётом возраста, 
физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 
 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). В дождливые, 
ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

3.7 Примерное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Комплексно-тематическое планирование позволяет решать задачи, поставленные 
Программой через интеграцию различных видов деятельности. 

В ДОО некоторые темы планируются на весь детский сад сроком реализации от недели 
до месяца, при этом у педагога есть возможность самостоятельно выбирать более узкие темы 
для изучения, организации проектов и т.д. в соответствии с основной темой сада, а также с 
учётом календарного плана воспитания. 

Два раза в год в старших дошкольных группах допускаются темы недель по инициативе 
детской группы (дополнительные переходные недели). 

 
 



 

104 

 
Календарно – тематическое планирование на 2023-2024 учебный год 

М

ес
я

ц
  

Число  Важные даты млад-

ший, 

средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

01.09-
08.09. 23 

1 сентября-день зна-
ний 

3 сентября- День 
окончания Второй ми-
ровой войны, День со-
лидарности борьбы с 
терроризмом 

8 сентября – Между-
народный день распро-
странения грамотности 

До свиданья, лето! Здравствуй детский сад! 

11.09-
15.09. 23 

 Веселый светофор 
(безопасность дорожного движения (ПДД)) 

18.09-
22.09. 23 

 Овощи и фрукты – полезные продукты! 

25.09- 
29.09.23 

27 сентября – День 
воспитателя и всех до-
школьных работников 

Кто в 
птичнике 

живет? 

У медведя во бору грибы, 
ягоды беру! 

(лес, грибы, ягоды, деревья, 
кустарники) 

О
к

т
я

б
р

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

02.10- 
06.10.23 

1 октября – Междуна-
родный день пожилых 
людей 

4 октября – День за-
щиты животных 

5 октября – День учи-
теля 

Животные 
домашнего 
подворья 

Домашние животные и пти-
цы  

09.10-
13.10.23 

15 октября – День от-
ца в России 

Жизнь замечательных зверей! (дикие жи-
вотные и птицы) 

16.10-
20.10.23 

 Лес, точно 
терем рас-
писной… 
(деревья 

осенью, как 
меняется 
природа 
осенью) 

Лес, точно терем распис-
ной… (как меняется природа 
осенью (приметы), как дикие 
животные готовятся к зиме) 

 

23.10-
27.10.23 

Праздник Осени Как дикие 
животные 

готовятся к 
зиме   

Животные нашей планеты 

Н
о
я

б
р

ь
 (

5
 

н
ед

ел
ь
) 

30.10-
03.11.23 

4 ноября – День 
народного единства 

Наша Родина - Россия! 

0 
07.11-
10.11.23 

8 ноября – День памя-
ти погибших при ис-
полнении служебных 
обязанностей сотрудни-
ков органов внутренних 

Труд людей осенью 
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дел России 

1 
13.11-

17.11.23 
 Я рубашку сшила мишке… (одежда, обувь, 

головные уборы) 

2 
20.11-

24.11.23 
26 ноября – День ма-

тери в России 
Вот какая мама, золотая прямо!  

3 
27.11-

01.12.23 
30 ноября – День Гос-

ударственного герба 
Российской Федерации 

Я и моя семья 

Д
ек

а
б
р

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

4 
04.12-

08.12.23 
3 декабря – День неиз-

вестного солдата; Меж-
дународный день инва-
лидов (старший до-
школьный возраст, си-
туативно) 

5 декабря – День доб-
ровольца (волонтера) 
России 

8 декабря – Междуна-
родный день художника 

9 декабря – День Ге-
роев Отечества 

В гостях у мастеров. 
(народные игрушки, картины, гончарное ис-

кусство, …) 

5 
11.12-

15.12.23 
12 декабря – День 

Конституции Россий-
ской Федерации 

Здравствуй, зимушка – зима! 

6 
18.12-

22.12.23 
 Живая и неживая природа 

7 
25.12-

29.12.23 
31 декабря - Новый 

год 
Волшебство приходит в дом!  

Я
н

в
а
р

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

8 
09.01-

12.01.24 
Рождественские ко-

лядки 
Зимние игры и забавы 

9 
15.01- 
19.01.24 

 Быть здоровыми хотим! 

0 
22.01-

26.01.24 
27 января – День сня-

тия блокады Ленингра-
да; День памяти жертв 
Холокоста (ситуативно) 

Девочки и 
мальчики! 

Я – человек! 

1 
29.01-
02.02.24 

2 февраля –День раз-
грома советскими вой-
сками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
(ситуативно) 

Дом, в котором я живу! (мебель и техника) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 (

4
 н

ед
е-

л
и

) 

2 
05.02-

09.02.24 
8 февраля – день Рос-

сийской науки 
Федорино горе! (посуда) 

3 
12.02-

16.02.24 
15 февраля – День па-

мяти и россиянах, ис-
полнявших служебный 
долг за пределами Оте-
чества 

Профессии наших мам и пап 

4 
19.02-

22.02.24 
21 февраля – Между-

народный день родного 
языка 

Наши папы День защитника Отечества! 
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23 февраля – День за-
щитника Отечества 

5 
26.02-

01.03.24 
 Подводный мир   

М
а
р

т
 (

4
 н

ед
ел

и
) 

6 
04.03-

07.03.24 
8 марта – Междуна-

родный женский день 
Женский день 8 марта! 

7 
11.03-

15.03.24 
Праздник Масленицы Весна шагает по планете 

8 
18.03-

22.03.24 
18 марта – День вос-

соединения Крыма с 
Россией 

Комнатные 
растения 

Растения нашей планеты  

9 
25.03-

29.03.24 
27 марта – Всемирный 

день театра 
Неделя детской книги 

Книжкина неделя 

А
п

р
ел

ь
 (

4
 н

ед
ел

и
) 0 

01.04-
05.04.24 

1 апреля – Междуна-
родный день птиц 

О чем поют воробушки…(День птиц) 

1 
08.04-

12.04.24 
 

12 апреля – День кос-
монавтики 

Вежливые 
ребята 

Удивительный мир космоса. 

2 
15.04-

19.04.24 
 Транспорт 

3 
22.04-

30.04.24 
22 апреля -  Всемир-

ный день Земли 
Праздник Весны 
1 мая – Праздник Вес-

ны и Труда 

Весна! Деревья и кустарники. 

М
а

й
 (

3
 н

ед
ел

и
) 

4 
06.05-

17.05.24 
9 мая – День Победы Цветочная 

полянка 
Великий День Победы! 

5 
20.05-

24.05.24 
19 мая- День детских 

общественных органи-
заций России 

24 мая – День славян-
ской письменности и 
культуры 

Мир насе-
комых 

Школа  

6 
27.05-

31.05.24 
Выпускной бал Здрав-

ствуй, лето! 
До свиданья, детский сад! 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Знакомство с праздниками и датами, представленными в календарном плане воспитания 
может проходить в различных форматах в зависимости от возраста детей: беседы, презентации, 
тематические дни, тематические недели, проектная деятельность и т.д. на выбор педагога. 

Народные праздники «Масленица» и «Пасха» планируются по календарю 
 Младшие до-

школьные группы 
Старшие, подготовительные дошкольные группы 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 
 3 сентября:  

– День окончания Второй мировой войны 
-  День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября – Международный день распространения грамотности 
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 октября – Международный день пожилых людей 
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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 со-
трудников ОВД России 

Последнее воскресенье ноября – День матери в России 
30 ноября – День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь  3 декабря: 
 – День неизвестного солдата 
- Международный день инвалидов  

 5 декабря – День добровольца (волонтёра) в России (торже-
ственное принятие детей подготовительной группы в волон-
тёры) 

8 декабря – Международный день художника 
 9 декабря – День Героев Отечества 
 12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

31 декабря – Новый год 
Январь  27 января – День снятия блокады Ленинграда 
Февраль 8 февраля – День российской науки 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами отечества 

 21 февраля – Международный день родного языка 
23 февраля – День защитника Отечества (по ФОП с 4х лет) 

Март  8 марта – Международный женский день 
15 марта – День масленицы  

18 марта  - день воссоединения Крыма с Россией  
25-29 марта – Неделя детской книги 

Апрель 1 апреля – день птиц 
12 апреля – День космонавтики 

 22 апреля – Международный день Земли 
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 – Международный день защиты детей 
  6 июня: 

 – День русского языка 
- 225 лет со дня рождения Пушкина А.С. 

12 июня – День России 
22 июня – День памяти и скорби 

Июль  8 июля – День семьи, любви и верности 
30 июля – Международный день дружбы 

Август  5 августа – Международный день светофора 
 12 августа – День физкультурника 

19 августа – Яблочный спас 
22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(Организационный раздел) 

Материально-техническое обеспечение: 
Программы «Законопослушный гражданин», «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» реализуются на 
имеющейся у дошкольной организации материально-технической базе, при условии 
соответствия их действующим государственным стандартам и требованиям.  

Материально-техническое обеспечение программ включают в себя учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы):  

 иллюстративный материал;  
 карты Красноярского края и города Ачинска;  
 природный материал;  
 глобус;  
 куклы в русском национальном костюме; 
 различные пособия, демонстрационный материал;  
 серии картинок и открыток;  
 подборка книг, энциклопедий;  
 слайды, видеофильмы;  
 магнитофон;  
 экран и проектор.  
 

Материально-технические условия реализации 
Программы включают в себя требования:  
 определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  
 определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  
 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  
 оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  
 к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Методические пособия: 
- И.А. Дворецкая «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 5-6 

лет: методическое пособие И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка (парциальная программа 
«Социально-эмоциональное развитие дошкольников»).  

- И.А. Дворецкая «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 6-7 
лет: методическое пособие И.А. Дворецкая, Е.В. Горинова, Н.Е. Рычка (парциальная программа 
«Социально-эмоциональное развитие дошкольников». 

- И.А. Дворецкая «Обо мне и для меня»: пособие для детей 5-6 лет/И.А Дворецкая, Н.Е. 
Рычка 

- И.А. Дворецкая «Обо мне и для меня»: пособие для детей 6-7 лет/И.А Дворецкая, Н.Е. 
Рычка 

- Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева парциальная программа «Основы безопас-
ности детей дошкольного возраста». 

- «Законопослушный гражданин» по формированию законопослушного, толерантного 
поведения обучающихся.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 Важным условием реализации программы является создание новых и обновление уже 

существующих элементов предметно-пространственной среды в ДОО, без чего организация 
краеведческой работы с дошкольниками не представляется возможной. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда – это система, обеспечивающая 
полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство 
социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 
ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. Базисные компоненты 
предметно-пространственной развивающей среды, обеспечивающие разнообразие детской 
деятельности подробно описаны в обязательной части основной образовательной программы 
ДОО.  

Режим занятий, сроки реализации программы. 
В старших и подготовительных группах реализуются парциальная программа 

«Законопослушный  гражданин» по формированию законопослушного, толерантного 
поведения обучающихся» и парциальная программа по развитию личностного потенциала. 
Деятельность по данным программам осуществляется ежедневно в совместной с взрослыми и 
самостоятельной деятельности через игровые обучающие ситуации, беседы, дидактические и 
настольные игры. 

          Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
реализуется во второй младшей и средней группах ежедневно в совместной с взрослыми и 
самостоятельной деятельности через игровые обучающие ситуации, беседы, дидактические и 
настольные игры.   

В старших и подготовительных группах предусмотрены занятия 1 раз в неделю 
 

Младшая группа  Дети 3-4 года  совместная деятельность  
Средняя группа  Дети 4-5 лет 
Старшая группа  Дети 5-6 лет  25 мин (один академический час)  
Подготовительная группа  Дети 6-7 лет  30 мин (один академический час) 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад №33» Сложились свои традиции: 
— выставка детского творчества «Щедрая осень», которая проводится в сентябре, где 

все возрастные группы принимают участие в выставке поделок из природного материала.  
— праздник «Осени», который проходит в октябре и на котором дети и их родители 

провожают осень танцами и песнями.  
— в зимние каникулы проходят «Рождественские колядки». Дети старших, 

подготовительных групп совместно с педагогами проводят традиционный русский праздник. 
Для его проведения заранее готовят костюмы, атрибуты; разучивают колядки, песни и т.д.  

— Конкурса чтецов  
— Фестиваля сказок  
— Дней здоровья  
— День открытых дверей.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2 
недели. Тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 
развития. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад №33» разработана на основе федеральной образовательной 

программе дошкольного образования (утверждена приказом Мин-просвещения России от 25 
ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 
регистрационный № 71847) в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

‒ Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

‒ Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

‒ Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»; 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; ‒ Федеральным закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»  

‒ Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

‒ 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 Мин-
просвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 
2023 г., регистрационный № 72264);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утверждена приказом Мин-просвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

‒ СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 252 от 
28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573);  

‒ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32);  

‒ СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 8 Федерации от 30 июня 2020 г. № 16); ‒ 
Устав МБДОУ «Детский сад №33»;  

‒ Программа развития МБДОУ «Детский сад №33».  
Программа включает в себя три раздела:  
– целевой раздел;  
– содержательный раздел;  
– организационный раздел.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
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точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части Программы 
составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  
‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 
его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 
уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 
детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 
родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 
места и региона проживания.  

Часть, формируемой участниками образовательных отношений, ориентирована: 
 на специфику (социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность);  
 на сложившиеся традиции ДОО;  
 на выбор парциальных образовательных программ и формами организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 
Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:  

 рабочая программа воспитания,  
 режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  
 календарный план воспитательной работы.  
Программа предусматривает организацию:  
– образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 
«организованной образовательной деятельности»);  

– образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  
– самостоятельной деятельности детей;  
– взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
С учетом приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, образовательных 
потребностей детей и запросом взрослых, в МБДОУ «Детский сад №33» реализуются 
порциальные образовательные программы «Законопослушный гражданин», «Социально-
эмоциональное развитие детей дошкольного возраста», «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста». 

Программы «Законопослушный гражданин», «Социально-эмоциональное развитие детей 
дошкольного возраста», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» являются 
компонентом в реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 
МБДОУ «Детский сад №33».  

Актуальность программы «Законопослушный гражданин» - обусловлена современным 
состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, культуры, политики. Важно 
формировать у детей мировоззрение, основанное на уважение к закону, знание и прав человека, 
а также установки на соблюдение и укрепление правопорядка, т.е. правовую культуру 
личности. 
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Актуальность программы «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного 
возраста» - социализация ребенка. Благодаря развитию эмоционального интеллекта и навыков 
коммуникации улучшаются взаимоотношения в группе сверстников и семье воспитанников.  

Актуальность программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
обусловлена необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, 
приобретения ими опыта безопасного повеления в различных жизненных ситуациях. 

   Знакомство дошкольников с природными особенностями Красноярского края, 
культурно-историческими традициями и народным творчеством, педагоги воспитывают у детей 
нравственно-патриотические чувства, формируют основы экологической культуры, развивают 
познавательный интерес. Работа по реализации Программы строится во взаимодействии с 
родителями воспитанников, педагогами детского сада и общественными организациями 
(краеведческим музеем, библиотека и т.д.).  

Целью реализации программ «Законопослушный гражданин», «Социально-
эмоциональное развитие детей дошкольного возраста», «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» является: 

- Создание условий для социально-эмоционального развития детей дошкольного 
возраста. 

создание целостной системы правового воспитания участников образовательного 
процесса дошкольного образовательного учреждения: детей, педагогов и родителей 
воспитанников. 
- Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  
-Формирование у старших дошкольников основ гражданственности, патриотизма и 

краеведческой культуры через знакомство с природными, культурно-историческими, 
этнографическими особенностями Красноярского края и родного города.  

Задачи программ:  
1. повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности, качества 

деятельности педагогических и руководящих кадров в области правового воспитания и 
позитивной социализации обучающихся;  

2. организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества 
дошкольного и семьи в вопросах правового воспитания и социализации детей;  

3. развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность к 
правовой информации воспитанникам и их родителям (законным представителям);  

4. обеспечение активной пропаганды и информационной поддержки проводимой работы 
по правовому воспитанию дошкольников в средствах массовой информации и сети 
Интернет. 

5. Формирование ценностей здорового образа жизни.  
6. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  
7. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 
8. Развивать умение распознавать эмоции по невербальным, вербальным и паравербальным 

признакам у себя и у других людей;  
9. создавать условия для расширения эмоционального словаря ребёнка и развития его 

эмоциональной выразительности;  
10. формировать у ребёнка умение выражать свою индивидуальность и развивать 

понимание необходимости договорных отношений в группе;  
11. развивать способность ребёнка анализировать свой эмоциональный опыт;  
12. расширять представление ребёнка о способах изменения эмоций и некоторых способах 

саморегуляции;  
13. развивать заинтересованность в сотрудничестве; доверие и взаимопомощь в группе; 



 

113 

14. создать условия для знакомства с эффективными способами поведения в сложных 
коммуникативных ситуациях;  

15. способствовать развитию социально-коммуникативных компетенций ребёнка для 
успешной адаптации к школе. 
 
Групповые формы взаимодействия с семьями воспитанников:  
– Родительские собрания (обще-садовые, групповые).  
– Участие родителей (члены родительских комитетов) в итоговом Педагогическом 

совете  
– Групповые консультации  
– Дни открытых дверей  
– Выставки игрового оборудования и методической литературы и тд  
– Работа сайта МБДОУ «Детский сад №33».  
– Работа в составе жюри смотров и конкурсов;  
Индивидуальные формы взаимодействия: в основе: межличностное взаимодействие, 

основанное на знании особенностей семейного воспитания, доброжелательности, 
педагогической этике, готовности к взаимопомощи и сотрудничеству:  

– Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами 
МБДОУ).  

– Участие родителей в работе ППк МБДОУ.  
Важными принципами реализации Программы являются:  
– совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников;  
– вовлечение родителей в образовательную деятельность МБДОУ «Детский сад №33». 

Совместные с детьми мероприятия:  
– Спортивные праздники, физкультурные досуги и развлечения.  
– Музыкальные праздники и развлечения.  
– Познавательные досуги.  
– Проектная деятельность и разнообразные акции.  
– Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты, физкультурное 

оборудование и др.)  
Совместная деятельность с воспитанниками строится:  
– на партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка;  
– на диалогическом общении взрослого и ребенка;  
– на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  
– на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  
Построение образовательной деятельности осуществляется на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в группе. Для реализации образовательной программы. В 
МБДОУ «Детский сад №33» созданы необходимые условия: предусмотрена микросреда 
(оборудованные группы) и макросреда (кабинеты специалистов (психолога, учителей-
логопедов, учителя-дефектолога) оборудован музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 
дополнительного образования, «Площадка по ПДД». Помещения оборудованы с учётом 
требований ФГОС ДО к РППС и Положения о РППС МБДОУ «Детский сад №33» 




