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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

  Адаптированная образовательная программа, разработана с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида в соответствии с нормативными документами:  

Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральным законом  от 31июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся.  

Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015).  

Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020  № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

Приказом Минздравсоцразвития РФ№ 379н от 4 августа 2008 г. «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

порядка их разработки и реализации».  

Федеральным законом  РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181ФЗ от 24.11.1995 

(ст.18,19).  

Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 

02.10.1992г.  №1157.  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ150/06«О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами».  

Программа рассчитанана летний оздоровительный период   

1.02.2021-31.05.2021 г., 

 

 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: Построение образовательного процесса для ребенка-инвалида в соответствии с его реальными 

возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей. 

 

Задачи: 

1. Способность к самообслуживанию: 

- закреплять умение одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном; 

- закреплять умение намыливать руки до образования пены, тщательно смывать ее, насухо вытирать 

руки и лицо полотенцем, вешать его на место,  своевременно пользоваться носовым платком; 

- закреплять умение правильно держать ложку, аккуратно принимать пищу; 

- учить пользоваться вилкой, отделяя кусочки помере съедания, доносить твердую пищу до рта, есть 

аккуратно, пережевывать пищу с закрытым ртом; пользоваться салфеткой по мере необходимости; 

- учить замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к         взрослым. 

2. Способность к общению. 

-  развивать коммуникативные навыки с помощью вербальных или невербальных средств общения со 

сверстниками в процессе игры; 

- формировать умение просить помощи у взрослых с помощью вербальных или невербальных средств 

общения; 



- развивать умение сопереживать, доброжелательно общаться  и взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

        3. Способность к обучению.  - учить самостоятельно складывать по примеру простые постройки из 

какого-либо конструктора;  - учить правильно называть и различать основные цвета;  - учить запоминать и 

правильно называть (самостоятельно, без помощи) 3-4 предмета из сюжетной картинки;  - учить понимать 

значение понятий «один», «много»;  - учить понимать, что относится к мебели, что к игрушкам, что к 

транспорту, к овощам и фруктам, к одежде и т.д.;  - учить называть составляющие части одежды: рукав, 

карман, воротник и т.д.;  - формировать первоначальные представления о строение человека;  - учить 

называть основные действия животных и людей: бежит, идет, прыгает, лежит;  - учить пользоваться 

различными инструментами для рисования (кисточкой, карандашом);  - развитие умения правильно 

обводить (по контуру) картинки и раскрашивать их. Вполне может быть, что будет получаться не всегда 

аккуратно. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы     

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с  возрастными нормами. 

 Принцип интеграции реализуется через интеграцию содержания пяти образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных областей. 

Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы  с 

ребенком - инвалидом, имеющим трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и 

возможности ребенка. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений ребенка – инвалида. Всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка, а также участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с ЗПР 

Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-развивающей 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование, так как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Установление доверительных  партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, внимательное 

отношение к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

планирование совместных действий, направленных на поддержку ребенка; 

Индивидуальный подход к воспитанию и обучению ребенка-инвалида определяется комплекс действий 

педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

учетом индивидуального уровня его подготовленности и уровнем развития способностей. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, 

что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере 

влияющих на его поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения 

оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к ребенку-инвалиду. 

Социокультурный подход образования определяется характером взаимодействия ребенка-инвалида 

со взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным миром. Оценивается уровень 

самостоятельного поведения и его способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. 

Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагоги Учреждения следуют правилам, 

выработанными практикой личностно-ориентированного воспитания: 



 - выбирают формы воспитательного процесса, которые не наносят ущерба здоровью обучающегося 

(воспитанника);  

- строго, но доброжелательно и терпеливо осуждают плохие поступки обучающегося (воспитанника); 

 - поддерживают эмоциональное благополучие ребенка;  

 -   формируют  положительную самооценку ребенка. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе. характеристики 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся ребенка-инвалида 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое 

месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста ребенка-инвалида. 

Индивидуальные особенности 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 25.05.2037 г. 

При разработке адаптированной Программы для ребенка-инвалида учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности развития ребенка. 

Имеет степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

 

 способнос

ть к 

самообсл

уживани

ю 

I степень 

способнос

ть к 

самостоят

ельному 

передвиж

ению 

 

способ

ность к 

ориент

ации 

 

способность к 

общению 

 

способн

ость к 

контрол

ю за 

своим 

поведен

ием I 

степень 

Способность 

к обучению 

 

I степень 

Способность 

к трудовой 

деятельност

и 

ребен

ок-

инвал

ид  

способнос

ть к 

самообсл

уживани

ю при 

более 

длительно

й затрате 

времени, 

дробност

и его 

выполнен

ия, 

сокращен

ии объема 

с 

использов

анием при 

необходи

мости 

вспомогат

ельных 

техническ

их 

средств 

----------- -------- ----------------------- ----------- Способность 

к восприятию, 

запоминанию, 

усвоению и 

воспроизведе

нию знаний 

(общеобразов

ательных, ), 

овладению 

навыками и 

умениями 

(социальными

, 

культурными, 

бытовыми) 

-------- 

 

 



 

Способность к самообслуживанию . 

Способность к самообслуживанию – важнейшая категория жизнедеятельности человека, предполагающая 

его физическую независимость в окружающей среде. 

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 

- при одевании и раздевании (последовательность одевания-раздевания,  

аккуратно складывать и вешать вещи в шкафчик и на стульчик) 

- при соблюдении личной гигиены (мытье рук, лица – намыливание,  

смывание; пользование предметами личной гигиены: полотенце,  

салфетка, туалетная  бумага); 

- при приеме пищи (держать ложку, вилку,  бокал, доносить  до рта).                                                                                                                                                               

Способность к обучению 

 - способен к восприятию, запоминанию, усвоению и воспроизведению знаний, овладению навыками 

и умениями (социальными, культурными, бытовыми). 

Ребенок-инвалид нуждается в помощи взрослых: 

-при выполнении постройки их какого-либо конструктора; 

- правильно называть основные цвета; 

-группировать и классифицировать знакомые предметы; 

-собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей; 

- в умении отличать и называть некоторые предметы по внешнему виду (овощи, фрукты, 

животные, одежда, мебель); 

- произношении звуков, воспроизведении звукоподражаний, слов, несложных фраз. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров ребенка 

инвалида 

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  к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Освоение обучающимися основного содержания 

Программы, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако 

полиморфность нарушений, индивидуально-типологические особенности обучающихся предполагают 

значительный разброс вариантов их развития. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. Целевые ориентиры 

Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за 

счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной 

организации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных 

действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей 

задачей дошкольного образования. Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка.  

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с ребенком –инвалидом к 5 годам :  

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению с другими детьми в быту и в 1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному 

уровню, достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции 

недостатков в развитии в  игре под руководством родителей (законных представителей), педагогического 



работника. Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создают родители (законные представители), педагогические работники. Замечает 

несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического работника.  

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 

работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, 

некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых 

распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 

в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 

по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, 24 величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и 

их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления 

одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится 

считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, направления 

пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные 

отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 

но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

 4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании). 

Появляется элементарный предметный рисунок. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, 

мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки различных 



музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при 

хоровом исполнении песен.  

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет 

физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической 

культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, 

предметами одежды и обуви. 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА. 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено 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 ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание 

качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности в ДОО заданным требованиям 

ФГОС ДО и ФАОП ДО для ребенка- инвалида, 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 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; - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся ; - не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; - не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. Степень реального развития обозначенных целевых 

ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться 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 учетом сенситивных периодов 

в развитии. Обучающиеся  дети-инвалиды могут иметь качественно неоднородные уровни развития 

личности, поэтому целевые ориентиры. Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-  

типологические особенности развития ребенка. 

1.3.1. Система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методике наблюдения. 

 Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений, основанную на методе наблюдения и включающую: 

 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;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка-инвалида.  

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в т.ч. его динамики. В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы  

1.3.2.Уровни  системы оценки качества образовательной деятельности по программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста ребенка-инвалида; 

 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка ребенка-инвалида в условиях современного 

общества;  

3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для 

ребенка-инвалида; 

 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОО и для педагогических 

работников в соответствии: - с разнообразием вариантов развития ребенка-инвалида в дошкольном 



детстве; - с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; - с 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования 

ребенка-инвалида, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования.  

1. Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования ребенка инвалида на 

уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. Программой предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества: 

 - внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

- 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 ДО;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества АОП ДО 

ребенка-инвалида;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО ; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

ребенка-инвалида. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для ребенка-

инвалида. 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 с 

ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок-инвалид , его семья и 

педагогический коллектив ДОО. 

1.3.3. Система оценки качества дошкольного образования: 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования ребенка-инвалида на 

уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 - внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

- 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 ДО;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества АОП ДО 

ребенка-инвалида;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

ребенка-инвалида. 

1. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для ребенка-инвалида . 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 с ФГОС ДО посредством 



экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок-инвалид, его семья и 

педагогический коллектив ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- 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-инвалида, 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. На этапе завершения дошкольного образования 

специалисты и психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации 

для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась 

коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и 

компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей 

обучающихся, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и 

содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

индивидуальному учебному плану. При разработке таких рекомендаций осуществляется ориентация на 

современную психолого-педагогическую типологию задержки психического развития. 

 

II Содержательный раздел обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2.1 Пояснительная записка: 

В содержательном разделе представлены: – описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования используются образовательные модули по 

образовательным областям на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в парциальных программах; – описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-  психологических 

особенностей ребенка-инвалида, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; – 

программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по 

коррекции нарушений развития ребенка-инвалида . Способы реализации образовательной деятельности 

определяются климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения, педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад «Веснушки» п.Первомайский. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования  ребенка-инвалида . Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития ребенка-инвалида  , значительные индивидуальные различия между 



детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка-инвалид, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Реализация Программы обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста ребенка-инвалида  , состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). В МБДОУ «Детский сад «Веснушки» используются такие 

вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности как: образовательные 

ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра- экспериментирование и другие виды 

игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. Все формы, способы, методы и 

средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2.) Принципы и подходы к формированию Программы, т. е. обеспечивают активное участие 

ребенка с задержкой психического развития в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и общения и др. В 

сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности педагоги 

создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. При подборе форм, методов, 

способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2 Программы, и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного период 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка-инвалида. 

1. Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

- поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми;  

- развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие готовности и 

способности к совместным играм с ними; формирование культуры межличностных отношений; - 

формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные; 

 - формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. В зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное 

содержание дифференцируется. 

2. Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 



интересов. ФГОС ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими разделами: 

 - раздел «Сенсорное развитие»;  

- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»;  

- раздел «Формирование элементарных математических представлений»;  

- раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора».  

Общие задачи: - сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические представления; - 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные представления о 

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

мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

3.Речевое развитие в соответствии со ФГОС ДО включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 

требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра 

моте. В качестве основных разделов можно выделить:  

- раздел «Развитие речи»;  

- раздел «Приобщение к художественной литературе».  

Связанные с целевыми ориентирами задач, представлены во ФГОС ДО: 

 - организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

- развитие речевой деятельности; 

 - развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и 

деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального 

компонентов речевой и читательской культуры; - формирование предпосылок грамотности.  

Общие задачи: - развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения с педагогическим работником и другими детьми;  

- развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, 

двух форм речевого общения  

- диалога и монолога;  

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи; - 

создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение эмоциональной 

культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: - формирование функционального базиса 

устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом 

материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 



 - формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

4. Основная задача в соответствии с ФГОС ДО направления «Ознакомление с художественной 

литературой»: знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

 Общие задачи: - формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с 

целью обобщения представлений ребенка о мире;  

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов;  

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной 

культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие 

словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления обучающихся с 

художественной литературой. Задача, актуальная для работы с ребенком-инвалидом: - создание условий 

для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания. 

5. Физическое развитие  ребенка-инвалида . В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие 

включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, 

поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 2. Физическая культура. 

 Раздел 1 «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». Общие задачи: - 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в т.ч. обеспечение их 

эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы и других систем организма; - воспитание культурно-гигиенических 

навыков: создание условий для адаптации обучающихся к двигательному режиму; содействие 

формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек;  - формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей 

культуре личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с ребенком-инвалидом  : - обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в 

т.ч. ограниченных возможностей здоровья); - оказание помощи родителям (законным представителям) в 

охране и укреплении физического и психического здоровья их обучающихся. Средний дошкольный 

возраст (от 4 до 5 лет): 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания педагогического работника. Обращается за помощью к педагогическим 

работникам при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 2. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. 

Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со 

стороны педагогического работника. 3. Формирование начальных представлений о здоровом образе 



жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих здорового 

образа жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о 

частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, 

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. Старший дошкольный возраст (от 

5 до 6 лет): 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание педагогического работника в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов другим детям. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает педагогическому работнику в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 3. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

2.3. Содержание образовательной деятельности части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом региональных и других социокультурных особенностей для 

ребенка-инвалида  . 

Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития  ребенка-инвалида являются следующие.  

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы и особых образовательных потребностей ребенка-инвалида. 

 2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: - коррекция недостатков и 

развитие двигательных навыков и психомоторики; - предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; - развитие коммуникативной деятельности; - 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к 

обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; - коррекция недостатков и развитие 

сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений; - коррекция 

недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; - коррекция недостатков и 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; - коррекция недостатков и развитие мыслительной 

деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; - 

формирование пространственных и временных представлений; - развитие предметной и игровой 

деятельности; - формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; - 

стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным представителям) и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной 

компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО 

по работе с ребенком-инвалидом. В специальной поддержке нуждаются не только дети-инвалиды, но и их 

родители (законные представители). Одной из важнейших задач социальнопедагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

2.4. Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающимся  в различных видах деятельности 

1. Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим работником и 

другими детьми:  развития общения, нравственного, патриотического воспитания. Ребенок в семье и 

сообществе  



1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать с 

педагогическим работником;  

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление обучающихся к 

подражанию; 

 3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

 4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; учить обучающихся пользоваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать обучающихся к 

внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, 

создавать проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к вопросам;  

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру педагогических работников; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение 

определенных правил коммуникации.  

2. Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 1) на начальных 

этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, 

гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? 

Васенька! И тут Васенька!»; 

 2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться 

вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди 

друзей;  

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на получение результата. Создание 

условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к взаимодействию с ними: 1) учить 

выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 2) учить 

обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу 

вреда, обмениваться игрушками;  

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических работников (игры с одним 

предметом - мячом, с песком, с водой);  

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для  снятия эмоционального напряжения, 

негативных поведенческих реакций; 

 5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, 

День рождения, выпускной праздник в детском саду).  

3. Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся представлений о месте человека в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил:  

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, педагогическому 

работнику, другим детям через пример (педагогического работника) и в играх-драматизациях со сменой 

ролей;  

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, 

бесед, чтения художественной литературы;  

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к другим детям, к 

оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), педагогическим работником; окружающим детям; 

 

 4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на 

компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и 

милосердными);  

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: 

принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, 

собственное поведение; 



 6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения 

и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также 

повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети-инвалиды 

; 7) создавать условия для обогащения нравственноэтической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и 

правилах, но давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в 

повседневной жизни.  Коррекционная направленность работы по формированию навыков 

самообслуживания, трудовому воспитанию  

1. Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности: 

 1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во время игры;  

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать 

в порядке собственную одежду;  

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах  умывания, одевания, еды, уборки помещения, 

используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, гигиенических процедур; 

 4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-

гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

 5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам); 

 6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практические умения, 

зрительнодвигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям;  

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником на участке 

Организации, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять 

разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на 

прогулке;  

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение обучающихся 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе изготовления 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, 

подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с 

педагогическим работником);  

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам 

труда и при формировании навыков самообслуживания.  

2.5 Базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в различных видах активности ребенка ( восприятие художественной 

литературы и фольклора ; самообслуживания и элементарный бытовой труд ( в помещении и на 

улице); конструирование из разного материала, изобразительная,  музыкальная , двигательная)  

1. Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

 1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, 

бытовой, световой и другой окружающей человека информации;  

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до 

бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского трав-  матизма тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания;  



4) обращать внимание на особенности психомоторики  ребенка-инвалида и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления обучающихся в разные режимные 

моменты; 5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами;  

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения;  

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими 

их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных 

для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, работники 

информационной службы), побуждать их отражать полученные представления в игре;  

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать 

необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями 

обучающихся);  

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 

занятий;  

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности;  

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, явлений, 

ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, 

водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила  движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки); 1 

5) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях;  

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать последствия своих 

действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему 

нужно разводить огонь только в специально оборудованном месте и в присутствии родителей (законных 

представителей), педагический работников, перед уходом тщательно заливать место костра водой;  

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую 

работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна 

провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

 5.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное развитие» Разделы 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

1. Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию 

  Развитие сенсорных способностей в предметнопрактической деятельности: 1) развивать 

любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную активность посредством 

создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

 2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, 

обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  



3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус;  

4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, 

материалами, постепенно снижая участие и помощь педагогического работника и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

 5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания 

и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону);  

 6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 

переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат» и далее - к самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов;  

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков;  

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами и с реальными предметами;  

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные 

картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и 

называть их;  

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, 

включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 

сравнения прилагательных;  

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, 

исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации;  

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их 

формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); 

развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

2 Развитие конструктивного праксиса, нагляднообразного мышления, способности к 

моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация 

продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью;  

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию 

нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление обучающихся называть «узнанную» 

постройку;  

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий; 

 4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные 

части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в зависимости от задач и плана конструкции;  

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют 

прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

 6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек;  



7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный строительный 

материал; 

 8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий 

с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов 

(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 

крепления с помощью гаек, замков);  

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся использовать как 

указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;  

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному обыгрыванию 

построек;  

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: 

сборноразборными игрушками, разрезными картинками-пазлами;  

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то 

же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;  

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по 

созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

 14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

в конструкции, отражать это в речи;  

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, 

расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, 

чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, 

сопровождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и подвижных игр;  

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу 

(с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом).  

3. Коррекционная направленность работы по формированию элементарных математических 

представлений 1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению);  

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;  

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим 

способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на содержание множеств 

при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел:  

1) учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

 2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после 

пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках;  

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и 

активнопассивным действиям с рукой ребенка;  

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а 

также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  



6) знакомить обучающихся с количеством в пределах  пяти-десяти (возможный предел освоения детьми 

чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности);  

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном раздаточном 

материале;  

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов;  

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке 

из глины, теста, пластилина;  

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом.  

2. Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность 

и практические действия:  

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, 

второй - другую, третий задает вопрос);  

3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии;  

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

 5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов;  

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на 

сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

 3. Формирование пространственных представлений: 1) закреплять представления о частях тела на 

начальных этапах работы;  

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой 

рукой правую и ле вую стороны тела;  

3) развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 

подражанию, образцу и словесной инструкции;  

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

 6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их 

собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;  

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным жестом;  

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от 

мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;  

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, 

по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника и самостоятельно);  



13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и 

различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, 

стороны;  

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости;  

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее 

границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

 16) знакомить обучающихся с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», 

«незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления обучающихся о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

4. Формирование временных представлений: 1) уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток 

 2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), педагогические работники тоже 

были маленькими;  

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных 

зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

 5) развивать чувство времени с использованием песочных часов.  

4. Коррекционная направленность работы по формированию целостной картины мира, 

расширению кругозора 1. Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений: 

 1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-

слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

 2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением 

внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к 

изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц; 

 3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительного восприятия 

и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием;  

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и 

описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, 

усиливающие и повышающие эффективность восприятия;  

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 

предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет).  

2. Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, 

обогащать представления обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение 

объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность);  

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас;  

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

 5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

 6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  



7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 

 8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас;  

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства);  

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических 

условиях;  

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, Выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники);  

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта обучающихся. 

 5. Коррекционная направленность в работе по развитию высших психических функций 1. Развитие 

мыслительных операций: 1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий;  

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения;  

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, 

осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление);  

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 127 грабельками, наборами для 

песка; 

 5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков; 

 6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также 

реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью педагогического работника, 

затем самостоятельно; 

 7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с 

целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-

разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов;  

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, 

хвосты, уши; дом - по элементам);  

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 11) учить 

обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные 

элементы и детали (2-3 элемента);  

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения;  

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов 

в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 

простейшие аналогии на наглядном материале;  

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала 

при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний 

и представлений;  



16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить оперировать 

значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и 

сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, 

осуществлять классификацию;  

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  

2. Развитие мнестической деятельности: 

 1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством 

специально подобранных упражнений;  

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

 4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых 

действий и в специальных упражнениях  

5.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» Разделы Задачи и 

педагогические условия реализации программы коррекционной работы 1. Коррекционная направленность 

работы по развитию речи  

1. Развитие импрессивной стороны речи: 1) развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные с педагогическим работником действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое 

внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

 3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью 

куклыпомощника; 

 4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и 

высказываний;  

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся к изменению 

значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

 6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-

префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

 7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка);  

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений;  

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной 

речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, 

поговорок, загадок);  

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, 

вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию 

интонации.  

2. Стимуляция речевого общения: 1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся;  

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 

другому ребенку как объекту взаимодействия;  

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных высказываний);  

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи.  

3. Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-

слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 1) закреплять и автоматизировать 



правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-

логопеда; 

 2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов 

произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, 

пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок;  

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов;  

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм 

чередования, ритм симметрии);  

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 

звуконаполняемости;  

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных 

форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не 

допуская форсирования голоса, крика;  

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 9) формировать 

мягкую атаку голоса при произнесении 130 звуков; работать над плавностью речи; 

 10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

11) вырабатывать правильный темп речи;  

12) работать над четкостью дикции;  

13) работать над интонационной выразительностью речи.  

4. Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать 

фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к звуковому анализу): 1) 

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных 

шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной 

машины), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-

ж-ж-ж);  

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), голосах 

животных, обучать обучающихся подражанию им;  

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко - 

тихо, длинно - коротко); 

 6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогический работником гласным звуком;  

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, 

твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

 8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;  

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, 

глухой согласный - в конце слова;  

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить обучающихся 

давать эти характеристики при восприятии звуков.  

5. Расширение, обогащение, систематизация словаря: 1) расширять объем и активизировать словарь 

параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать 

словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта обучающихся;  

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 

существительных, глаголов, прилагательных;   

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, 

знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  



5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

 6. Формирование грамматического строя речи: 1) развивать словообразовательные умения; создавать 

условия для освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

 2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими 

категориями;  

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

 5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 

используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических 

связей и средств их выражения;  

6) работать над пониманием и построением предложно падежных конструкций;  

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических 

конструкций (закончи слово предложение, рассказ).  

7. Развитие связной диалогической и монологической речи: 1) формировать умения участвовать в 

диалоге, побуждать обучающихся к речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос - ответ);  

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от реплики до 

развернутой речи;  

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического значения высказываний; 

 4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, 

различных фишек и схем);  

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной 

ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания;  

6) развивать способность составлять цельное и связное  высказывание на основе: пересказа небольших по 

объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование 

ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;  

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех 

видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 

 9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их поведенческий 

репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и 

действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу.  

8. Подготовка к обучению грамоте: 1) развивать у обучающихся способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной 

деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью 

фишек;  

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять 

предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

4) учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием условно 

графической схемы предложения;  

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

 6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую 

схему;  



7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова (педагогический 

работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - линию - тире);  

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом 

буквы;  

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания 

разными шрифтами.  

9. Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 1) формировать базовые 

графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой 

инструкции;  

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку 

и последовательность элементов;  

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

 6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных 

картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых 

предметов. 

 2. Коррекционная направленность в работе по приобщению к художественной литературе 1. 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать родителей (законных 

представителей), педагогического работника, других детей, внимательно и доброжелательно относиться к 

их рассказам и ответам:  

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально 

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия;  

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный 

отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся; 

 3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий; 

 4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, стихотворных 

форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла;  

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте;  

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную 

интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении;  

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов 

и выражений;  

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием;  

10) вводить в занятия предметы-заменители, словазаместители, символы, широко используя речевые 

игры, 134 шарады.  

5.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

1. Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности 

в ее продуктивных видах: 1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия 

для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами, 



 2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом 

знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания»,  

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к изображению и к 

себе как объекту для изображения; 

 4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, 

положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

 5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 

самостоятельно;  

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной 

деятельности с педагогическим работником; 

 8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его 

частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

 9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, 

его пропорции;  

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов;  

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний 

пейзаж - осенний пейзаж); 

 12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая 

структуру объекта;  

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства;   

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков;  

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки, из 

которых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а педагогические 

работники придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании; 

 16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки;  

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных ребенком 

(собачка просит есть, бегает, спит, «служит»);  

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации;  

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие 

наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания;  

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении 

аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой);  

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции;  

22) развивать координацию движений рук, зрительнодвигательную координацию в процессе рисования, 

лепки, аппликации;  

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной программы 

высказываний.  

2. Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 1) побуждать к самостоятельности и 

творческой инициативе; положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности;  

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, организовывать 

целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации; 



 5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания 

«Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудодерево»); предлагать специальные 

дидактические игры, в 136 которых требуется дорисовать незаконченные изображения;  

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 8) побуждать обучающихся 

изображать себя, окружающих;  

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании 

сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах;  

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием;  

11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, используя для обозначения 

размера, места расположения, пространственных отношений языковые средства;  

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

 13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление обучающихся лепить самостоятельно.  

2. Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительному искусству  

Задачи: 1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного 

декоративно-прикладного искусства);  

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить 

их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя средства «музейной 

педагогики»;  

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства. 

 3. Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности 1. 

 Задачи: 1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства обучающихся 

со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые от ребенка 

игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные;  

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу 

или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его;  

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков (громко или тихо);  

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения 

звуков, проговаривания потешек и стихов;  

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и 

окончание музыки;  

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и 

веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции;  

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для 

активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 9) формировать у обучающихся музыкальноэстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 

медведь);  

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуковысотный и тембровый слух, включая в занятия 

разные музыкально звучащие предметы и игрушки;  



11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их 

звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 

слушательскую культуру обучающихся, обогащать их музыкальные впечатления;  

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и 

разученных мелодий;  

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития ребенка-

инвалида ;  

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах;  

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные произведения и умение 

использовать музыку для передачи собственного настроения;  

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 

дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию;  

17) формировать разнообразные танцевальные умения  обучающихся, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев;  

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-

ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч;  

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять движения под музыку 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам;  

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно 

руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 

соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок 

при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро - 

медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, 

полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх;  

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать 

музыкальные образы изобразительными средствами;  

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их 

словами; обогащать словарный запас обучающихся для описания характера музыкального произведения 

2.6. Взаимодействие педагогических работников с ребенком-инвалидом 

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

образовательной среды. 

1.Предметно-пространственнаяразвивающая образовательная среда в группе, которую 

посещает ребенок-инвалид, создана с учетом особых образовательных потребностей ребенка, физических 

и эмоциональных потребностей, способствует развитию общения ребенка - инвалида со сверстниками и со 

взрослыми, физическому развитию.   

Материально – технические условия в группе, где находится ребенок-инвалид, способствуют 

реализации адаптированной образовательной программы развития ребенка-инвалида. 

Специально подобран игровой материал, который размещен в свободном доступе в пространстве 

группы. В группе имеются картотеки дыхательной гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр и 

игр малой подвижности; наглядный демонстрационный материал по формированию навыка 



самообслуживания и способов передвижения у ребенка-инвалида по степеням ограничения в соответствии 

с ИПРА ребенка-инвалида. 

В физкультурном и тренажерном зале ДОУ имеется спортивное оборудование и инвентарь для занятий с 

ребенком-инвалидом, с учетом его физических возможностей, соответственно степени ограничения 

ребенка-инвалида. 

Ребенок – инвалид участвует во всех групповых культурно– развлекательных, физкультурно–

оздоровительных мероприятиях. Осуществляется взаимодействие участников коррекционной работы 

инклюзивного образования (воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога – психолога).  

 

Материалы и оборудование: 

Перечень оборудования 

для ребенка-инвалида 

Игры – шнуровки  «Обувь», «Игры в кармашке», «Умные 

шнурочки», головоломка, шарик рубик. 

Дидактические игры: «Одень куклу Машу», «Что сначала, 

что потом», дидактическая игра  «Смешные лица», 

«Одевашка Лиза», «Во дворе и в парке»,  «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?», «Правила маленького 

пешехода».  

Дидактические пособия: «Бытовая техника», 

«Инструменты», «Азбука», «Профессии», «Арифметика». 

Лото «Моя первая арифметика», «Азбука хороших манер». 

Викторины: «Размышляй-ка», «Школа дошколят», «Правила 

этикета». 

Театры: «Зайкина избушка», «Красная шапочка», «Колобок». 

Конструкторы:  магнитные витражи, «Площадка для кукол», 

мозайки «Яркая фантазия», «Рыбка магнитная», 

Книги: «Одевай-ка» (Приключения кота Леопольда), , 

большая книга сказок, уроки этикета, развивающие 

блокноты с заданиями.  

Массажер для ног, Мячи, мячи - ёжики, обручи, массажная 

дорожка, Игровой коврик, Бассейн с сухими шариками, 

Пирамида «Гигант», 

Комплект вертикальных стоек, «Бизиборд» 

 

2.Взаимодействие с педагогами и  со специалистами. 

Ребенок-инвалид  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы имеет ограничения:  

1. Способность к самообслуживанию – 1.   

2. Способность к  обучению– 1. 

2023-2024 г.г.(с 06.07.2023 до 01.08.2037) 

3.Характер взаимодействия с другими детьми 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

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

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

 

 

 



4. Систима отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

. Способность к самообслуживанию: 

- умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном с помощью взрослого; 

- умеет с помощью взрослого намыливать руки до образования пены, тщательно смывать ее, насухо 

вытирать руки и лицо полотенцем, вешать его на место,  своевременно пользоваться носовым платком; 

- может держать ложку, доносить твердую пищу доя рта, есть аккуратно, пережевывать пищу с 

закрытым ртом; пить из бокала, пользоваться салфеткой по мере необходимости; 

- умеет пользоваться вилкой, отделяя кусочки по мере съедания, есть аккуратно, пережевывает пищу 

с закрытым ртом; пользуется салфеткой по мере необходимости; 

- может замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрослым. 

2. Способность к общению 

-  владеет коммуникативными навыками с помощью вербальных или невербальных средств общения со 

сверстниками в процессе игры; 

- сформировано умение просить помощи у взрослых с помощью вербальных или невербальных средств 

общения; 

- отзывается на свое имя, знает имена сверстников, может действовать по показу и словесной инструкции; 

- выполняет словесные инструкции; 

- сопереживает, доброжелательно общается  и взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

        3. Способность к обучению. - может самостоятельно складывать по примеру простые постройки из 

какого-либо конструктора;  - может правильно называть и различать 2 -3 основных цвета;  - старается 

запомнить и правильно назвать (самостоятельно, без помощи) 2-3 предмета из сюжетной картинки;  -  

понимает значение понятий «один», «много»;  - понимает, что относится к мебели, что к игрушкам, что к 

транспорту, к овощам и фруктам, к одежде и т.д.;  - старается назвать составляющие части одежды: рукав, 

карман, воротник и т.д.;  - имеет первоначальные представления о строение человека;  - старается 

называть основные действия животных и людей: бежит, идет, прыгает, лежит;   - имеет первичные навыки 

пользования различными инструментами для рисования (кисточкой, карандашом, мелками, фломастером 

и т.д.);  - старается обводить (по контуру) картинки и раскрашивать их. Вполне может быть, что будет 

получаться не всегда аккуратно.    

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников  ребенка-

инвалида. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной  интеграции ребенка-инвалида 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

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

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в ДОО и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом,учителемдефектологом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями ребенка-инвалида: 1. В условиях работы с ребенком-инвалидом перед 

педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как 

их родители (законные представители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития 



детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди 

родителей  ребенка-инвалида довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. 

Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 

совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении 

имеющихся недостатков и трудностей. 2. При реализации задач социально-педагогического блока 

требуется тщательное планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с ребенком-инвалидом 

Сроки Мероприятия 

 Способность к 

самообслуживани

ю 

Способность к общению  Способность к обучению 

 План работы воспитателя 

июнь Дидактическая 

игра «Перемешанные 

картинки» 
Цель игры. Закрепить и 

проверить культурно-

гигиенические навыки. 

Чтение стихотворения 

«Раздеваемся с 

прогулки» 

 

Упражнение «Эхо».     

Цель: учить детей быть 

открытыми для работы с 

другими, подчиняться 

общему ритму движений.             

Упражнение «Пальцы — 

звери добрые, пальцы — 

звери злые»   Цель: 

развитие эмоциональной 

сферы, коммуникативных 

навыков.          

Дидактическая  игра 

«Смешные лица» 

 

Игровое упражнение «У меня 

живёт котёнок».  

Рассматривание е картин с 

изображением домашних 

животных.                              

 Цель: Дать первоначальное о 

домашних животных(кошка, 

корова, собака),  чем 

питаются. 

Потешка «Котик, коток». 

июль Дидактическая 

игра «Найди пару» 

Цель: учить различать 

парную обувь и одежду, 

подбирать правильно к 

левому варианту обуви, 

одежды – правый. 

Чтение стихотворения 

«Зарядка» 

Дидактическая 

игра «Готовим обед для 

кукол»Цель: учить 

различать продукты 

питания (мясо, рыба, 

творог, овощи, фрукты и 

т. д., определять, из чего 

приготовлены блюда/ 

Игра «Магазин». Цель: 
развивать умение излагать 

свои мысли точно и 

лаконично.                              

Упражнение «На 

мостике» развитие 

коммуникативных 

навыков, моторной 

ловкости.                         

Дидактическая игра 

«Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» 

 

 

 

Дидактическая игра «Во 

дворе и в парке»              

«Игрушки» Соотнесение 

предметов по цвету. Понятие 

такой же. Освоение 

геометрических фигур                        

Упражнения:  «Разноцветные 

шарики», «Найди такой же», 

«Строим дох и башню».  

август Игровая 

ситуация «Мыльные  

Пузырьки» 

Игра «Чей предмет?» 
Цель игры: 

Чтение: «Дружат дети всей 

земли»  

Формировать у ребенка 



Цель: учить детей 

хорошо намыливать 

руки с внешней и 

внутренней стороны до 

образования пузырей. 

Развитие вдоха и выдоха, 

целенаправленной 

воздушной струи. 

Дидактическая игра « 

Что нужно кукле!» 
Цель. Упражнять 

культурно-

гигиенические навыки. 

научить детей проявлять 

внимание к другим 

людям.   Игра «Подарок 

на всех» Цель: развить 

умение дружить, делать 

правильный выбор, 

сотрудничать со 

сверстниками, чувства 

коллектива.                           

Игра-викторина 

«Размышляй-ка» 

 

представления о добре и зле, о 

хороших и плохих поступках.  

Упражнение «Улитка». 

Цель: развитие выдержки и 

самоконтроля.                       

Игровое упражнение «Я 

кубик несу и не уроню»  

Цель: развитие 

произвольности и 

самоконтроля движений. 

 

 

сентябрь Игровая ситуация 

«Угостим кукол чаем» 

Цель: познакомить 

ребенка с назначением 

посуды, учить выполнять 

предметно-игровые 

действия (расставлять 

чашки, блюдца, 

раскладывать ложки). 

Игра «Оденем кукол» 

познакомить с разными 

видами застежек и 

способами застегивания. 

Дидактическая игра 

«Подготовь постель ко 

сну» 

формировать у детей 

навык самостоятельно 

расстилать свою постель. 

 

Игра «Позови 

ласково»Цель: 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей друг к 

другу. 

Упражнение «Коврик 

примирения» 
Развивать 

коммуникативные навыки 

и умение разрешать 

конфликты. 

Игра-викторина «Школа 

дошколят» 

Упражнение «На берегу» 
Учить детей игровым приёмам 

произвольного расслабления.  

Игра «Запрещенное 

движение» развитие 

произвольности и внимания.                  

Игра «Шаловливая 

минутка».Цель: снятие 

психофизического 

напряжения, развитие 

произвольности. 

 

 

октябрь Игра «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Цель:  познакомить 

детей с правилами 

личной гигиены и 

правильным, бережным 

отношением к своему 

здоровью. 

Чтение стихотворения 

«Учусь одеваться» 

Игровая ситуация  

«Делаем прическу» 

формировать навык 

расчесывать волосы. 

Игра «Волшебный 

шнурок» 

формировать навык 

обуваться, (шнурование, 

завязывание). 

 

 

Игра  «Все наоборот» 
Цель игры: научить детей 

определять действия, 

противоположные по 

смыслу. 

Игра «Передай мяч» 

Учить взаимодействовать 

со сверстниками. 

Настольная игра 

«Рыбалка» 

 

 

Дидактическая игра 

«Живые картинки»  

Учить ребенка рассматривать 

и различать картинки, 

изображающие 

эмоциональные состояния 

людей (радость, веселье, гнев).  

Упражнение «Охота» 

Цель: развитие внимания и 

произвольности, умения 

прислушиваться, развитие см

елости и уверенности в себе. 

Игровое упражнение 

«Рисование ладонями» 

снижение мышечного 

напряжения, развитие умения 

контролировать силу 

прикосновений. 



ноябрь «Разложи картинки по 

порядку» 
Цель:  систематизироват

ь представления детей о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, развивать 

речь, внимание, память. 

Дидактическая игра 

«Волшебный сундучок» 

закрепить знания детей о 

предметах гигиены и их 

назначении. 

Дидактическая 

игра «Что зачем» 

формировать умение 

детей последовательно 

одеваться. 

Упражнение «Ладонь в 

ладонь» Цель: 
развитие коммуникативн

ых навыков, получение 

опыта взаимодействия в 

парах, преодоление 

боязни тактильного 

контакта. 

Игра «Подарки» 

формирование 

потребности в общении. 

 

Игра «Если «да» — 

похлопай, если «нет» — 

потопай» 

развитие коммуникативных 

навыков детей, развитие 

слухового внимания. 

Конструктор «Площадка для 

кукол» 

декабрь Дидактическая игра 

«Чего не стало»  

Цели: 
-Помочь детям 

запомнить предметы 

личной гигиены, 

развивать память, 

внимание. 

Чтение стихотворения 

«Мыло» 

Дидактическая игра 

«Убери со стола» 

формировать навык 

самостоятельно убирать 

посуду со стола, сметать 

крошки. 

Упражнение «Доброе 

животное». Цель: 

способствовать 

сплочению детского 

коллектива, 

научить детей понимать 

чувства других, оказывать 

поддержку и 

сопереживать. Игра 

«Давай поговорим» 

Цель: развитие 

коммуникативных 

навыков.             

Настольный театр 

«Красная шапочка» 

Подвижная игра «Нам не 

тесно» Формировать у 

ребенка понятия о причинах 

возникновения ссор. Учить 

правильному поведению в 

конфликтных ситуациях.  

Игра «Сделай как Я» 

формирование 

взаимодействия между 

взрослыми и детьми, 

положительного отношения к 

сверстнику. 

 

январь Игра «Кто я такой?» 

Цель: упражнять детей в 

умении правильно 

называть части тела 

человека, умении 

различать девочек и 

мальчиков. 

Чтение стихотворения 

«Зубная щетка» 

Игра «Фонтанчики» 

учить ребенка полоскать 

рот. 

Дидактическая игра 

«Волшебный шнурок» 

развитие движений 

мелкой моторики рук, 

учить вдевать и 

выдергивать шнурок в 

отверстия по сюжетной 

картинке. 

Игра «Сложи 

картинку».Цель: 

развивать у детей умение 

сотрудничать.  Игра 

«Танцуй с другом» 
обучение детей навыкам 

сотрудничества, переход 

от игры «рядом» к игре 

«вместе». 

 

 

 

Рассказывание «Что я умею 

делать» Учить ребенка 

осознавать отдельные умения 

и действия, которые 

самостоятельно освоены 

детьми.  

Упражнение «Час тишины и 

час "можно"» ослабление 

негативных эмоций, 

формирование произвольност

и поведения. 

Игра«Да и нет» - не говори» 

Цель: коррекция 

импульсивности, развитие 

произвольности, лабильности 

мышления. 

Конструктор «Магнитный» 



 

февраль Игра «Кто мы? Какие 

мы?» 

Цель: Закрепить знания 

детей о человеке, 

знакомить с внешним 

строением тела и его 

возможностями, 

развивать умение 

сравнивать и 

устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи, 

вызывать интерес к 

познанию себя, 

воспитывать бережное 

отношение к себе и к 

окружающему миру. 

Разгадывание загадок о 

средствах гигиены 

Дидактическая игра 

«Кукла ложится спать» 

совершенствовать навык 

раздевания – 

расстегивать пуговицы, 

развязывать шнурки, 

стягивать штанишки, 

колготки или снимать 

платье. 

Игра «Менялки». Цель. 
Развивать коммуникатив

ные навыки, 

активизировать детей.                     

Чтение стихотворения 

«Друзья» Е. Стеквашова 

– воспитывать умение 

слушать педагога, 

отвечать на вопросы. 

 

Чтение книги 

«Энциклопедия 

универсальных знаний» 

Этюд «Хвастливый зайка»  

Формировать понятия о 

дружбе, учить оценивать 

чувства и поступки других.  

Игра «Стойкий оловянный 

солдатик». Цель: развитие 

произвольности поведения, 
общей координации            

Упражнение «Каждый хочет 

заиньке помочь».Продолжать 

учить  распознавать 

контрастные эмоции 

собеседника (плачет-смеется), 

адекватно реагировать на них 

действием. 

 

 

 

 

март Упражнение «Выверни 

колготки»Цель: 

Учить детей правильно 

выворачивать колготки; 

воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

вещам. 

Упражнение «Сделай 

подарок». Цель: 

знакомить детей с 

невербальными способами 

общения.  Чтение 

стихотворения   «У меня 

Упражнение «На берегу» 
Учить детей игровым приёмам 

произвольного расслабления.  

Игра «Ласковый ребенок» 
Продолжать учить детей 

подражать эмоционально-



Игровая ситуация 

«Обед у кукол» 
формировать интерес к 

самостоятельным 

действиям при 

накрывании стола к 

обеду. 

Дидактическая игра 

«Незнайка не умеет 

вести себя за столом» 

закрепить знания детей о 

поведении за столом. 

 Чтение стихотворения 

«Хлюп-хлюп», 

С.Капутикян 

теперь есть друг» 

 

 

тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с 

партнером. 

      Игра «Кулак - ребро – 

ладонь» развитие мелкой 

моторики рук. 

Рыбалка «Рыбка магнитая» 

апрель 
Игровая ситуация 

«Таня 

простудилась»Цель: 

способствовать 

формированию навыка 

пользования носовым 

платком,.         Чтение 

стихотворения «Сам», 

В. Степанов      

Упражнение «Наши 

вещи ложатся спать»  
Цель: 

учить детей аккуратно 

складывать вещи на 

стульчик; воспитывать 

бережное отношение к 

вещам. 

 

Дидактическая 

игра «Что зачем» 

формировать умение 

детей последовательно 

одеваться. 

 

Чтение книги «Уроки 

этикета» 

Игра «Дрозды» Цель: 

развивать навыки 

общения, воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам.                          

Чтение сказки 

«Теремок» - воспитывать 

умение слушать 

воспитателя. 

Театр «Зайкина 

избушка» 

Занятие «Наши хорошие 

поступки» Формировать у 

ребенка представления о 

добре и зле, о хороших и 

плохих поступках. Учить 

понимать, что если кто-то 

плачет, огорчён, то надо 

подойти и успокоить его.  

Упражнение «Я назову, а ты 

покажи» формировать умения 

взаимодействовать со 

взрослым, выполнять его 

просьбы. 

 

Работа в развивающих 

блокнотах с заданиями. 

май Чтение стихотворения 

«В ванне», А Шлыгин 

Упражнение «Мы 

заправим наши 

майки»Цель: 

Учить детей заправлять 

майки и футболки; 

воспитывать желание 

следить за своим 

Упражнение «Возьмёмся 

за руки, друзья» Цель: 

учить детей чувствовать 

прикосновения другого 

человека. 

Игра «Вежливые слова» 
развитие уважения в 

общении, привычка 

Беседа: «Какие бывают 

привычки»Учить ребенка 

понимать отдельные действия, 

не одобряемые и запрещаемые 

взрослыми (нельзя обижать, 

причинять боль другим).  

 



внешним видом. 

Дидактическая 

игра «Обед у кукол» 

формировать навык 

помогать сервировать 

стол. 

 

Дидактическая игра 

«Подберем куклам 

одежду» 

формировать умение 

дифференцировать 

одежду для мальчиков и 

девочек, 

последовательно одевать 

куклу. 

 

пользоваться вежливыми 

словами. 

 

 

Театр «Ванечка» 

 

 

Игра «Слушай команду». 

Цель: развитие 

внимания, произвольности 

поведения. 

Игра «Вышли мыши как-то 

раз» 
развитие интонационной 

стороны речи (темп, 

громкость). 

Мозаика «Яркая фантазия» 

План работы музыкального руководителя 

 Мероприятия 

Сроки Способность к 

самообслуживанию 

Способность к общению  Способность к 

обучению 

июнь Цель: под музыку в 

игровой форме учить 

умываться и одеваться. 

Учить одевать маски для 

сказки драматизации.                                   

Игра « Музыкальная 

зарядка», « Рано утром 

умывайся», 

«Собирайся на 

прогулку» 

Цель: Укреплять мышцы 

пальцев руки, развивать 

мелкую моторику     

Пальчиковые игры: «Мы 

капусту рубим» «Мы 

делили апельсин» 

Учить координировать 

движения с музыкой, 

слушать и слышать 

музыку, выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером. 

 

июль Цель: формировать 

первоначальные 

представления об одежде 

Логоритмические 

упражнения: 

«Перчатка», «Мои 

вещи», «Платье», 

«Ботинки» 

Цель: учить действовать по 

показу и словесной 

инструкции                  Игра 

с музыкальными 

инструментами: 

«Игрушки пляшут» 

«Музыкальные танцы: 

«Колокольчик» . 

Цель: Развивать умение 

слушать музыку до 

конца. Координировать 

движения с музыкой 

август Цель: развивать интерес 

ребенка к 

взаимодействию со 

взрослым. Игры с 

движением: «Зайка 

серый умывается», 

«Водичка-водичка» и 

т.д. Пальчиковые 

игры: «Этот пальчик», 

«Мишка по лесу ходил» 

и т.д. 

Цель: Учить подражать 

звучанию голосов 

животных, используя 

возможности сил и тембра 

своего голоса. 

Музыкально-

дидактическая игра 

 «Веселый кубик» 

 

 

Музыкальная игра 

«Радуются взрослые и 

дети»» - привлекать 

внимание к различным 

эмоциональным 

состояниям человека, 

учить подражать 

выражению лица 

взрослого и его 

действиям (жалеет — 

обнимает, гладит по 

головке; радуется — 

хлопает в ладоши и т. 



п.). 

сентябрь Цель: развивать интерес 

ребенка к 

взаимодействию с 

взрослым, стремление 

действовать в 

соответствии с 

указанием взрослого 

через развитие навыков 

самообслуживания. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», «Это 

я» 

 

Цель: развивать 

коммуникативные навыки 

Музыкальные игры: Е. 

Железнова 

«Коммуникативные игры 

с песнями. Забавные 

уроки» «Мы ногами топ, 

топ, топ». 

Учить координировать 

движения с музыкой, 

слушать и слышать 

музыку, выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером. 

октябрь Цель: закреплять опыт 

самостоятельных 

действий в развитии 

музыкальных навыков. 

Музыкальные игры: 

«Вот носик, вот ушки, 

вот щечки, вот рот», 

«Этот пальчик – 

мамочка». Игры с 

движениями: «Мы 

ногами топ-топ», «Где 

же наши ручки» 

Цель: развивать 

коммуникативные навыки и 

речь                                     

Музыкальные игры:         

Е. Железнова «Наш пес», 

«Веселая гимнастика», 

«Поросята». 

Цель: Развивать 

наблюдательность, 

выдержку (не 

открывать глаза до 

сигнала «пора»).                    

П/и «Найди флажок» 

ноябрь Цель: развивать интерес 

ребенка к 

взаимодействию с 

взрослым, стремление 

действовать в 

соответствии с 

указанием взрослого 

через развитие навыков 

самообслуживания. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», «Это 

я» 

Цель: развивать у ребенка 

мелкую моторику, речь и 

само регуляцию поведения. 

Пальчиковые игры Е. 

Карельской «Птичий 

двор», «Цыплята у бочки» 

 

Цель: Продолжать 

формировать навык 

контролировать своё 

поведения во время 

занятий. Музыкальная 

игра «Дождик, дождик 

по дорожке» 

декабрь Цель: закреплять опыт 

самостоятельных 

действий в развитии 

музыкальных навыков. 

Музыкальные игры: 

«Вот носик, вот ушки, 

вот щечки, вот рот», 

«Этот пальчик – 

мамочка». Игры с 

движениями: «Мы 

ногами топ-топ», «Где 

же наши ручки». 

 

Цель: Учить подражать 

звучанию голосов 

животных, используя 

возможности сил и тембра 

своего 

голоса.Музыкальная игра 

«Курочки и лисичка»  

Цель: учить ребенка 

различать изменения 

темпа музыки, 

самостоятельно менять 

движения в 

соответствии с 

изменениями темпа 

музыки, 

манипулировать с 

предметами. Игра на 

развитие слуховых 

представлений 

«Весёлый поезд». 

январь Цель: прививать Цель: учить действовать по Цель: учить ребенка 



культурно-

гигиенические навыки и 

навыки 

самообслуживания через 

ознакомление с 

фольклором                   

Потешки «Наша 

Маша маленькая», 

«Маша варежку 

надела.» 

показу и словесной 

инструкции                  Игра 

с музыкальными 

инструментами: 

«Игрушки пляшут» 

«Музыкальные танцы: 

«Колокольчик». 

 

различать изменения 

темпа музыки, 

самостоятельно менять 

движения в 

соответствии с 

изменениями темпа 

музыки, 

манипулировать с 

предметами. Игра на 

развитие слуховых 

представлений 

«Весёлый поезд». 

февраль Цель: развивать интерес 

ребенка к 

взаимодействию со 

взрослым. 

Игры с движением: 

«Зайка серый 

умывается», «Водичка-

водичка» и т.д. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», 

«Мишка по лесу ходил» 

и т.д. 

Цель: способствовать 

активизации речи и 

вокальных проявлений 

ребенка. Песенка-

инсценировка Е. 

Железновой «Машина». 

Песенка –инсценировка 

Е. Железновой 

«Паровозик» 

 

Развивать способность 

двигаться в 

соответствии с ритмом 

и темпом музыкального 

произведения Развивать 

умение шагать широко 

и легко бегать. 

Музыкальная игра 

«Великаны и гномы» 

муз. Д. Львова 

Компанейца. 

Музыкально - 

дидактическая игра 

«Птичка и птенцы» 
 

март Цель: развивать интерес 

ребенка к 

взаимодействию со 

взрослым. Игры с 

движением: «Зайка 

серый умывается», 

«Водичка-водичка» и 

т.д. Пальчиковые 

игры: «Этот пальчик», 

«Мишка по лесу ходил» 

и т.д. 

Цель: развивать желание 

повторять движения в 

упражнениях за взрослым 

Логоритмические 

упражнения: 

«Умывалочка», «Зубная 

щетка». 

Цель: развивать у 

ребенка мелкую 

моторику, речь и само 

регуляцию поведения. 

Пальчиковые игры Е. 

Карельской «Птичий 

двор», «Цыплята у 

бочки» 

 

апрель Цель: развивать интерес 

ребенка к 

взаимодействию с 

взрослым, стремление 

действовать в 

соответствии с 

указанием взрослого 

через развитие навыков 

самообслуживания. 

Музыкальные игры: 

«Ладушки», «Веселые 

ножки» 

Цель: развивать 

коммуникативные навыки 

Музыкальные игры: Е. 

Железнова 

«Коммуникативные игры 

с песнями. Забавные 

уроки» «Мы ногами топ, 

топ, топ». 

 

Музыкальная игра 

«Радуются взрослые и 

дети»» - привлекать 

внимание к различным 

эмоциональным 

состояниям человека, 

учить подражать 

выражению лица 

взрослого и его 

действиям (жалеет — 

обнимает, гладит по 

головке; радуется — 

хлопает в ладоши и т. 



п.). 

 

май Цель: развивать интерес 

ребенка к 

взаимодействию с 

взрослым, стремление 

действовать в 

соответствии с 

указанием взрослого 

через развитие навыков 

самообслуживания. 

Пальчиковые игры: 

«Этот пальчик», «Это 

я» 

Цель: развивать чувство 

ритма, развитие 

коммуникативных 

способностей 

Музыкальная игра «Игра 

с бубном» 

 

Цель: развивать интерес 

ребенка к 

взаимодействию с 

взрослым, стремление 

действовать в 

соответствии с 

указанием взрослого. 

Музыкальные игры: 

«Ладушки», «Веселые 

ножки» 

Сроки Мероприятия 

 Способность к 

самообслуживанию 

Способность к общению  Способность к контролю за 

своим поведением 

июнь 

июль 

август 

«Собери шарики в 

корзину», «Будь 

аккуратным», «Лесенка», 

«Самолеты», «Построй 

пирамиду». 

 

Развивать умение пролезать в 

обруч, лазать по наклонной 

лесенке, действовать в 

соответствии со словами 

текста. 

«Каждому мячику свое 

место», Упражнения с 

массажным шариком 

Пальчиковая гимнастика 

«Танец пальчиками»), 

«Солнышко», «Котята», 

«Пингвины» 

 

«Тишина»,  «Котята и щенята», 

«Снежки», «Мяч по кругу» 

Совершенствовать навыки 

ползания на четвереньках 

между предметами – в прямом 

направлении, по доске, по 

наклонной доске. 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

«Собери шарики в 

корзину», «Будь 

аккуратным», «Убери на 

место», «Самый 

внимательный» « 

Упражнять в прыжках в 

длину с места, учить 

выполнять задание в 

коллективе. 

«Кто в домике живет?», 

«Лохматый пес», «Попади в 

воротца».  

Совершенствовать умение 

бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать в глубину, 

развивать чувство 

равновесия,«У медведя во 

бору», «Найдём цыплёнка», 

«Угадай кто позвал», «Кого 

нет». 

 

 



декабрь 

январь 

 

Игровые упражнения на 

формирование умений - 

расставлять 

кегли по кругу для 

ходьбы «змейкой»;  

раскладывать флажки 

для ОРУ; 

наводить за собой 

порядок, убирать все на 

место «Кто быстрее 

уберет».  

 

Закрепить умение ходить по 

наклонной доске, 

совершенствоватьпрыжок в 

длину с места и метание 

вдаль из-за головы. 

«Катаем мяч», «Мячик 

спрятался в корзинке», 

 

«Воробышки иавтомобиль» 

«Возьми платочек», Развивать 

ритмичной, выразительной речи 

и координации движений. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 

февраль 

март 

Разложи гимнастические 

палки», «Убери на свое 

место», «Собери мостик 

из ленточек». 

Закреплять умение метать 

вдаль одной рукой и прыгать 

в длину с места, воспитывать 

дружеские - 

взаимоотношения между 

детьми. 

Пальчиковая гимнастика 

«Танец пальчиками», 

«Передай другу мяч», «Не 

задень», «Зайцы и волк», 

Упражнять в катании мяча, 

ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелазание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

«Попади в воротца»,«Цветные 

автомобили»,  

 

 

апрель 

май 

«Собери мячи в 

корзину»; «Будь 

внимательным»; 

«Уберина место»; 

«Сделай как надо». 

«У оленя дом 

большой»Упражнения с 

массажным шариком, 

«Снежок», «Снегирек», 

«Вышли мышки погулять», 

«Бездомный заяц». 

 

«Волшебная карусель», «Котята 

и щенята», «У медведя во 

бору». 

 

2.9.Рабочая программа воспитания. 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Веснушки» п. Первомайский Оренбургского района 

Оренбургской области (далее - Программа) разработана авторским коллективом учреждения 

самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон об образовании); с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013) (далее – ФГОС ДО) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в учреждении. 

Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, которые являются взаимодополняющими. Дополнительным разделом Программы является 

текст ее краткой презентации. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 



 физическое развитие. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

программа «В гостях у сказки», разработанная учреждением самостоятельно и учитывающая 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка, 

способствуют общему развитию, проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия. Развитию ассоциативного мышления, 

настойчивости, целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что 

способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развиваются - умение комбинировать 

образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Частые выступления 

на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей 

ребенка, раскрепощению и повышению самооценки. Чередование функций исполнителя и зрителя, 

которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам свою 

позицию, умения, знания, фантазию. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой аппарат ребенка. Выполнение 

игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогают лучше овладеть своим телом, 

осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с 

большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои и чужие 

промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными, они учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. 

Так же, театрализованная деятельность, позволяет стимулировать способность детей к образному и 

свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей природы), 

 которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает 

его. Ребенок начинает чувствовать, что логика - это не единственный способ познания мира, что 

прекрасным может быть и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной 

для всех, ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 

         Театрализация позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что 

каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость). Благодаря сказке ребёнок 

познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только познаёт, но и выражает своё собственное 

отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцом для подражания и отождествления. 

Именно способность ребёнка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет педагогам 

оказывать позитивное влияние на детей. 

        Игра в театр позволяет ребёнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица 

какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, застенчивость, неуверенность в себе. 

Театрализованная деятельность помогает не только раскрыть творческие способности, но и развить 

их. Непосредственно умение детей к подражанию дает возможность воспитателям посредством 

театрализованной деятельностью проявлять положительное воздействие на ребенка. 

         Театрализованная деятельность является эффективным средством для социальной адаптации 

детей , а так же их развития. Общее состояние ребенка , его эмоциональная настроенность - важное 

условие успешности в коррекционной работе. Необходимо стремиться к тому, чтобы сделать 

посещение ребенком детского сада было не только полезным, но и радостным, интересным, ярким и 

содержательным, создавая атмосферу радости детского творчества, сотрудничества. 

        Применение игры драматизации, театрализованных игр, помогает ребятам  создать комплект 

алгоритмов поведения в различных моментах, а кроме того подбирает более приемлемый вариант 

поведения. Это благополучно решается в ходе игровых занятий с ребенком. В процессе данных 

занятий применяются компоненты сказкотерапии, песочной терапии, музыкотерапии. Участие детей с 

в групповых занятиях могут помочь в создании гуманных эмоций, снятию цикла замкнутости, 

одиночества, психологического усилия. Театрализованная деятельность у детей является одним из 

эффективных средств коррекции коммуникативных сфер у детей дошкольного возраста, развития 

эмоциональной сферы.                                                                     



2.9.1 Пояснительная записка. 

Структурными компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития ребенка-инвалида  являются следующие.  

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы и особых образовательных потребностей ребенка-инвалида.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: - коррекция недостатков и 

развитие двигательных навыков и психомоторики; - предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; - развитие коммуникативной деятельности; - 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к 

обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; - коррекция недостатков и развитие 

сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений; - коррекция 

недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; - коррекция недостатков и 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; - коррекция недостатков и развитие мыслительной 

деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; - 

формирование пространственных и временных представлений; - развитие предметной и игровой 

деятельности; - формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; - 

стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным представителям) и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогических работников образовательных организаций. 

 4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной 

компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО 

по работе с ребенком-инвалидом. В специальной поддержке нуждаются не только ребенка-инвалида  , но 

и их родители (законные представители). Одной из важнейших задач социальнопедагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

2.9.2Целевой раздел обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений программы воспитания. 

1Цель и задачи воспитания в организации 

Цель программы КРР: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности ребенка-инвалида   посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Задачи: - выявление особых образовательных потребностей ребенка-инвалида , обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; - проектирование 

и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; - выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. - формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорноперцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; - целенаправленное преодоление 

недостатков и развитие высших психических функций и речи; - целенаправленная коррекция недостатков 

и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; - создание условий для достижения детьми целевых 

ориентиров ДО на завершающих его этапах; - выработка рекомендаций относительно дальнейших 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 



овладения содержанием образования; - осуществление индивидуально ориентированного 

психологопедагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

Принципы построения 

 1 этап. Основная цель- развитие функционального базиса для развития высших  психических функций: 

зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. 

Ребенок-инвалид  поступают в группу общеразвивающей направленности в старшем дошкольном 

возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа 

ведется более интенсивно. Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки 

в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и 

мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. Одним из компонентов коррекционной 

работы является стимуляция и развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и 

развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. На начальном этапе коррекции стоит 

задача развития понимания обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. 

1 этап Основная цель - формирование и развитие высших психических функций. Необходимыми 

компонентами являются: - развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими 

детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, 

формировании полноценных межличностных связей; - сенсорное воспитание и формирование 

эталонных представлений; - развитие зрительной и слухоречевой памяти; - развитие всех свойств 

внимания и произвольной регуляции деятельности;  - развитие мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи: стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных 

операций на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; - развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: - усвоение 

лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-падежных конструкций, 

целенаправленное формирование языковой программы устного высказывания, навыков лексического 

наполнения и грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; - 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. Развитие умственных 

способностей дошкольника происходит через овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. В 

процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. С учетом того, что у 

ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное развитиепредметно-

практической и игровой деятельности. Общая задача всех участников коррекционно-педагогического 

процесса - формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить 

слушать инструкцию, адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои 

ошибки, оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. Важным направлением является 

развитие эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению 



эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений 

Этап 3. Основная цель - развитие возможностей ребенка для достижения целевых ориентиров ДО и 

формирование школьно значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. На данном этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. Особое 

внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, элементарного 

умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и систематизации 

представлений об окружающем мире. Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая 

задача в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У ребенка-инвалида страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей 

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью. На этапе подготовки к школе одной из важных задач 

является обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативноделового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. Психологическая коррекция 

предусматривает развитие образа Я, предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах. Следует планировать и осуществлять работу по 

формированию способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению 

негативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. Одно из приоритетных направлений - развитие 

нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и 

социальной адаптации обучающихся. Такой подход соответствует обеспечению преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты 

начального общего образования. 

2. Уклад Организации (воспитывающая среда ,общности(сообщества) Организации 

социокультурные ценности деятельности и культурные практики) 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МБДОУ Д/с «Веснушки» п. Первомайский. 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в  соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений, обеспечиватьразвитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 



Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых 

отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Принципы жизни и воспитания. 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции.   Комплексный   и   системный   подходы   к   содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы      индивидуального       и       дифференцированного       подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, 

интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто 

сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и 

призванный оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные группы 

социума. 

Одной из главных наших задач - создание атмосферы психологического комфорта, 



эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад предоставляет 

детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя профессионально. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех 

– и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет общий имидж: 

внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, привлекательность манер поведения, 

гордость за своё учреждение и воспитанников. 

Символика детского сада – Государственный Российский флаг, флаг города Оренбурга, герб 

Российской Федерации, эмблема ДОУ, аксессуары в одежде с эмблемой детского сада (значки), 

оформление групп, приемных, лестниц, холла. Работа направлена на создание уюта в помещениях, 

Цветовая гамма покраски стен соответствует настроению радости. В основе разработки интерьера 

детского сада реализуются принципы комплексного подхода: многофункциональность помещений, 

рациональность использования пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения, 

целесообразность озеленения интерьера. Внешний имидж - согласованность всех элементов 

деятельности ДОУ, передающая основную идею, вызывает благоприятный отклик, который увеличивает 

степень доверия окружения. Работники ДОУ, воспитанники, родители (законные представители) детей 

участвуют в конкурсах и мероприятиях. 

В ДОУ разрабатываются программы; осуществляется проектная деятельность; педагоги делятся 

педагогическим опытом, участвуют в конкурсах разного уровня. Индивидуальность нашего детского 

сада проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе 

единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада. 

В традициях детского сада, среди которых: празднование дня рождения детского сада;   празднование   

Дня   Знаний;   проведение   дней   Открытых   дверей; проведение фестиваля военной песни на 

ДеньПобеды 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель соблюдает кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; 

 проявляет умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 проявляет умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 проявляет уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 проявляет умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 проявляет умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 проявляет умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знает возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

внешнего вида соответствует статусу воспитателя детского сада. 

 Соотношение направления воспитания и образовательные области. 



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 

эстетическимнаправлениями воспитания; 

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 ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и 

"Природа", что предполагает: 
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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); 

 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 ребенка с учетом 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 ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм  

Образоват 

ельная 

область 

Содержание 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа 

«В гостях  у 

сказки»(дети 

2- 7лет) 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 

 

 

Социальн 

о- 

коммуник 

ативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми         и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познава 

тельное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

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

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развити 

е 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художес Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

твенно- произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

эстетичес природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

кое формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

развитие музыки, художественной литературы, фольклора;

 стимулирование сопереживания 

 персонажам художественных произведений. 

Физическ ое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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              Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа. 

Педагогическим коллективом выстроена система работы по взаимодействию с семьями 

детей, в том числе детей детей-инвалидов. Семью мы рассматриваем как социального 

партнера, равного участника в воспитании, развитии, социализации и реабилитации ребенка. 

Свою работу с семьей мы выстраиваем на принципах эффективного взаимодействия: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов с семьей. 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и семьей. 

Педагоги, общаясь с родителями, оценивают ситуацию и проявляют педагогическое умение 

успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной 

ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Во взаимодействии с семьями детей мы 

используем не наставления и простую пропаганду педагогических знаний, а создаем 

атмосферу взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрируем заинтересованность коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь. 

4. Качественная подготовка качественного материала. Любое, даже самое небольшое 

мероприятие по работе с семьями мы тщательно и серьезно готовим. Главное мы считаем в 

этой работе - качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня представляет собой мобильную систему, быстро 

реагирующую на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности 

и воспитательные запросы. В зависимости от этого мы меняем формы и направления работы 

детского сада с семьей. 

6. Дифференцированный подход. При выборе форм организации работы мы учитываем 

воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, степень участия в 

воспитательном процессе, наличие желания воспитывать ребенка, уровень их 

подготовленности в вопросах воспитания, развития детей. В зависимости от полученных 

результатов выбирается та или иная тематика мероприятий. 
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4.Планируемые результаты 

 

1. Способность к самообслуживанию: 

- умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно складывать свою одежду на стульчике перед сном с помощью 

взрослого; 

- умеет с помощью взрослого намыливать руки до образования пены, тщательно смывать ее, 

насухо вытирать руки и лицо полотенцем, вешать его на место,  своевременно пользоваться 

носовым платком; 

- может держать ложку, доносить твердую пищу доя рта, есть аккуратно, пережевывать пищу с 

закрытым ртом; пить из бокала, пользоваться салфеткой по мере необходимости; 

- умеет пользоваться вилкой, отделяя кусочки по мере съедания, есть аккуратно, пережевывает 

пищу с закрытым ртом; пользуется салфеткой по мере необходимости; 

- может замечать непорядок в одежде, обращаться за помощью к взрослым. 

 

        2. Способность к обучению. - может самостоятельно складывать по примеру простые 

постройки из какого-либо конструктора;  - может правильно называть и различать 2 -3 основных 

цвета;  - старается запомнить и правильно назвать (самостоятельно, без помощи) 2-3 предмета из 

сюжетной картинки;  -  понимает значение понятий «один», «много»;  - понимает, что относится к 

мебели, что к игрушкам, что к транспорту, к овощам и фруктам, к одежде и т.д.;  - старается назвать 

составляющие части одежды: рукав, карман, воротник и т.д.;  - имеет первоначальные 

представления о строение человека;  - старается называть основные действия животных и людей: 

бежит, идет, прыгает, лежит;   - имеет первичные навыки пользования различными инструментами 

для рисования (кисточкой, карандашом, мелками, фломастером и т.д.);  - старается обводить (по 

контуру) картинки и раскрашивать их. Вполне может быть, что будет получаться не всегда 

аккуратно.    

 

2.9.3 Содержательный раздел обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы воспитания. 

Патриотическое воспитание Цель патриотического 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 

воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных 

традиций. 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 166 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).  

Социальное воспитание Цель социального 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, 
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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 ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 

своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное воспитание Цель познавательного воспитания - формирование ценности 

познания. Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. В ДОО проблема 

воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и 

является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 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 воспитание 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 направления воспитания. Физическое и оздоровительное 

воспитание 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 воспитание Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. Ценность - труд лежит в основе трудового 

направления воспитания. Трудовое воспитание 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.  

Этико-эстетическое воспитание Цель эстетического 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. 

 

2.9.4  Организационный раздел обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений программы воспитания. 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (механизмы адаптации Программы для указанного ребёнка, использование 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития) 
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В дошкольном учреждении созданы специальные условия для получения образования , 

ребёнка-инвалида. 

Для успешной организации образования, ребёнка-инвалида есть необходимые 

квалифицированные кадры ,  учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель. 

Для координации деятельности педагогического коллектива по включению ребёнка –

инвалида в образовательный процесс в учреждении есть координатор (учитель-логопед). 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги используют следующие 

специальные методы: 

Наглядные методы:  

- наблюдение - педагог вопросами направляет внимание ребенка на те или иные стороны 

наблюдаемых объектов; 

- показ способов действий, показ образца способов работы, последовательности ее выполнения; 

показ физических упражнений, имитации (подражания),использование зрительных ориентиров, 

звуковых сигналов. 

- демонстрация наглядных пособий (рисунки, фотографии, картинки). 

Словесные методы: 

- беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и  

систематизации;  

- рассказы детей (рассказы по картинам); 

-  чтение художественной литературы (стихотворения, рассказы, сказки и т.д.). 

Игровые методы: 
 дидактические игры 

 подвижные игры 

 игры-забавы, инсценировки 

 игровые ситуации. 

Практические методы –упражнение (подражательно-исполнительского характера), моделирование 

–  процесс создания моделей и их использования для формирования знаний о здоровом образе 

жизни, самообслуживании и взаимодействии с окружающим.  

Индивидуальные методы –обеспечивают структуру отношений, при помощи которой ребенок 

может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на их 

желания и потребности. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

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

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в 

дошкольном образовании. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 

ДОО, создатьу них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в 

том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 
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иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами

 разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей

 (рисование, конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

проводится в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог организовывает 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование, 

познавательно-исследовательская деятельность; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 



59 
 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

-организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

- совместную деятельность в образовательной деятельности «Для 

организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные уголки 

(центры активности): уголок безопасности, уголок уединения, уголок дежурных, игровая зона 

сюжетно-ролевых игр, уголок природы, уголок экспериментирования, патриотический уголок, 

сенсорный уголок, уголок познавательного развития, речевой уголок, книжный уголок, уголок 

изобразительной деятельности, уголок конструирования, музыкальный уголок, уголок 

театрализации, уголок ряжения, физкультурный уголок, уголок здоровья. 

 

 

 

III. Организационный раздел обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3.1 Организационное обеспечение образования ребенка- инвалида (создание нормативной 

базы, фиксирующей права ребенка , разработка локальных актов обеспечивающих 

эффективное образование других обучающихся) 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ). 

- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726- р. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

N 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

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

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

- Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ № 1028 от 25.11.2022г. «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20). 
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- «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» и одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21). 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 1) возможность 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной программы; 2) 

выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 236 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 ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО; 5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с  

детей инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. При создании материально-технических 

условий для  ребенка-инвалида ДОО учитываются особенности их физического и психического 

развития. ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том  детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 1) помещения для занятий и 

проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых, и 

других детей; 2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 3) мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 4) административные помещения, методический 

кабинет; 5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, кабинет 

дополнительных услуг); 6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 7) оформленная территория и 

оборудованные участки для прогулки ДОО.  

3.3 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка-инвалида 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими 

психологопедагогическими условиями: 1) признание детства как уникального периода в 

становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребенка, 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- 2обучающие 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 



61 
 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 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) учет 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 ребенка образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социальноличностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок 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 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 7) индивидуализация образования 

(в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории) и оптимизация 

работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, 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, психологопедагогического просвещения 

родителей (законных представителей) обучающихся; 13) непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации 

Федеральной 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 социальновоспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социальнозначимой 

деятельности; 15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

231 16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 17) 

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическимоформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Для развития 

самостоятельности воспитанников развивающая предметнопространственная среда состоит из 

различных уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с 
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интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса. При создании развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды учитывается гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так 

и специфичным материалом для девочек и мальчиков. го осуществляется адаптация и 

модификация игрового материала, то есть изменение характера выполнения задания без 

изменения его сути и сложности. 

3.4 Описание созданных в образовательной организации кадровых, финансовых, 

материально-технических условий реализации Программы  ребенка-инвалида 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 1) возможность 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной программы; 2) 

выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 236 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 ДОО требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО; 5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ОВЗ, в том числе детейинвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. При создании 

материально-технических условий для детей-инвалидов ДОО учитываются особенности их 

физического и психического развития. ДОО оснащена полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование 

для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 1) 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых, и других детей; 2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 3) мебель, техническое 

оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, 

театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 4) административные 

помещения, методический кабинет; 5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог, кабинет дополнительных услуг); 6) помещения, обеспечивающие охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 7) 

оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно- 

эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 27.05.2014 года № 

56.02.03.000.М.000022.05.14 выданная Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской 

области. Детский сад размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Территория 

дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена забором. На территории 
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находятся 2 групповые площадки, 1 спортивная площадка. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Участки 

оснащены малыми архитектурными формами и игровым оборудованием. На территории 

детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников, разбиты цветники и 

клумбы, площадка ПДД, метеостанция. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для 

детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Здание оборудовано системами отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, а также системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Материально-технические условия 

выстроены в соответствии с правилами пожарной безопасности. В МБДОУ Д/с «Веснушки» п. 

Первомайский поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители (в количестве 4шт.). Проводятся их периодический технический 

осмотр и перезарядка. Двери электрощитовой,складов и прачечной выполнены с пределом 

огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: 

пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, проводятся тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в 

наличии акты о состоянии пожарной безопасности. В организации установлена АПС, система 

«Стрелецмониторинг», имеется кнопка тревожной сигнализации, которую обслуживает 

«Управление ведомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Оренбургской области. Установлена система наружного видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом. В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. Средства обучения и воспитания 

подобраны в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, 

соответствуют принципу необходимости и достаточности для организации образовательной, 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

образовательного процесса, а также реализации разных видов деятельности.  

 

3.6 Описание традиционных событий, праздников и  мероприятий с учетом региональных 

и других социокультурных особенностей. 

       Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

       Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, 

они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми 

участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются 

в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. На этапе, когда детский сад только 

начинает функционировать, важной задачей является создание таких традиций, которые нашли бы 

отклик среди педагогов и родителей, и были бы интересны детям. В МБДОУ Д/с «Веснушки» п. 

Первомайский в качестве традиционных определены следующие мероприятия: 

□ проведение тематических праздничных утренников и развлечений - «Праздник 

осени», «День матери», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча 

птиц», «День Победы»; 

□ проведение спортивных мероприятий и развлечений - «День защитников 

Отечества», «Веселые старты», «Папа, мама я - спортивная семья»; 

□ кукольный театр; 
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□ организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

□ конкурсное движение - конкурс «Дары Осени», конкурс «Огород на окошке»; 

□ организация выставок рисунков; 

□ организация фотовыставки «Как живешь, детский сад?» 

□ Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 

□ Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие: 

□ «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно 

выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, 

когда одно приветствие может смениться другим. 

□ «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средних группах - каждый ребенок говорит 

имениннику пожелание. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа Особенности 

«В гостях у сказки» Акция: «Сделай куклу своими руками вместе с мамой»  

 

3.7 Режим и распорядок дня в дошкольных группах (п. 35 ФОП ДО) Режим дня 

предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Режим и распорядок дня устанавливаются с 

учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей 

участников образовательных отношений. Основными компонентами режима в ДОО являются: 

сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные 

черты и особенности. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с 

раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. Режим дня должен 

быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. При организации режима предусмотрено оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение 
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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 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. Режим 

дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится 

на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха 

ниже минус 15 °С и скорости 268 ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 

лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 

темп деятельности и так далее). Режим питания зависит от длительности пребывания детей в 

ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. Требования и показатели организации 

образовательного процесса и режима дня. Показатель Возраст Норматив Требования к 

организации образовательного процесса Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 Окончание 

занятий, не позднее все возрасты 17.00 Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста, не более от 1,5 до 3 лет 10 минут от 3 до 4 лет 15 минут от 4 до 5 лет 20 минут от 5 до 

6 лет 25 минут от 6 до 7 лет 30 минут Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 20 минут от 3 до 4 лет 30 

минут от 4 до 5 лет 40 минут от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна от 6 до 7 лет 90 минут Продолжительность перерывов между занятиями, не 

менее все возрасты 10 минут Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 

2-х минут Показатели организации режима дня Продолжительность ночного сна не менее 1 - 3 

года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов Продолжительность дневного сна, не менее 1 - 3 года 4 - 7 лет 3 

часа 2,5 часа Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 269 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день Утренний 

подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 

7 лет 10 минут Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционированияорганизации и режима обучения. Режим работы МБДОУ Д/с «Веснушки» п. 

Первомайский:  пятидневная рабочая неделя;  группы функционируют в режиме полного дня 

(12-часов);  выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. - количество обязательных приемов пищи 

составляет - завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 

к организации образовательного процесса и режима дня соблюдены следующие требования:  

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья;  при организации образовательной деятельности 

предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для 

глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения;  физкультурные, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, 

спортивные соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах;  возможность проведения 

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в 

группе. 

Режим дня 
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младшей  разновозрастной группы (от 2 до 4 лет)  

МБДОУ «Веснушки» п. Первомайский на холодный период  

 

Режим дня старшей разновозрастной  группы от 4 до 7 лет 

МБДОУ «Веснушки» п. Первомайский на холодный период  

Время  Режимный момент 

7.30 – 8.35 Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика 

8.35 – 8.50 Завтрак 

8.50 -  9.00 Самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.40  Непосредственная образовательная деятельность 

       10.00-10.40 Игры, самостоятельная деятельность 

10.40 – 10.45 Второй завтрак 

10.45 – 12.20 Прогулка  

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

Время  Режимный момент 

7.30 – 8.35 Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика 

8.35 – 8.55 Завтрак 

        8.55- 9.10 Игры, самостоятельная деятельность 

9.10 – 10.00  Непосредственная образовательная деятельность 

10.00-10.20 Игры, самостоятельная деятельность 

10.20 – 10.30 Второй завтрак 

10.30 – 12.00. Прогулка (игры, наблюдения) 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки 

       12.15 – 12.45 Обед 

12.45 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.20 Подъем, культурно-гигиенические процедуры 

15.20 – 15.40 Полдник 

15.40 – 16.10 Самостоятельная художественная деятельность 

16.10 – 18.15 Прогулка, игры на воздухе 

18.30 – 18.45 Ужин 

18.45– 19.30 Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 
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15.00 – 15.15 Подъем, культурно-гигиенические процедуры 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.20 Самостоятельная художественная деятельность, 

образовательная деятельность 

16.20 – 18.00 Прогулка 

18.00 – 18.00 Ужин 

18.00 – 19.30 Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 
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Режим дня младшей разновозрастной группы МБДОУ Д/с «Веснушки» 

 на теплый период  

Режимные моменты  младшая группа  

Прием на улице, самостоятельная деятельность детей  7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе)  8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку  8.40 - 8.50 

Завтрак  8.50 - 9.10 

Подготовка к прогулке  9.10 - 9.25 

Прогулка   9.25 - 11.20 

ОД (на свежем воздухе)  9.30 - 9.45 

Второй завтрак    10.20 - 10.30  

Самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе  10.30 - 11.20  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.20 - 11.50  

Подготовка к обеду 11.50 - 12.00  

Обед  12.00 - 12.25  

Подготовка ко сну, водные процедуры  12.25 - 12.35  

Дневной сон  12.35 - 15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.20 - 15.30  

Полдник  15.30 - 15.40  

Самостоятельная деятельность (игры / художественная 

деятельность)  

15.40 - 16.00  

Подготовка к прогулке  16.00 - 16.10  
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Прогулка  (ОД на свежем воздухе) 16.10 - 17.25  

Возвращение с прогулки  17.25 - 17.45  

Подготовка к ужину  17.45 - 17.55  

Ужин  17.55 - 18.10  

Чтение художественной литературы 18.10 - 18.25  

Подготовка к прогулке 18.25 - 18.30-  

Прогулка   

Самостоятельная деятельность на свежем воздухе  

18.30 - 19.30  

 

Уход детей домой  19.30 

 

 

Режим дня старшей разновозрастной группы МБДОУ Д/с «Веснушки»  

на теплый период 

 

Режимные моменты старшая группа  

Прием на улице, самостоятельная деятельность детей   

7.30 - 8.35 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе)  8.35 - 8.45  

Подготовка к завтраку  8.45 - 8.55 

Завтрак  8.55 - 9.15 

Подготовка к прогулке  9.15 - 9.25 

Прогулка   9.25 - 11.50 

ОД (на свежем воздухе)  9.30 - 9.55 
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Второй завтрак 10.25 - 10.35  

Самостоятельная деятельность детей на свежем воздухе  10.35 - 11.50  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.50 - 12.20  

Подготовка к обеду 12.10 - 12.20  

Обед  12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, водные процедуры  12.40 - 12.45  

Дневной сон  12.45 - 15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры  15.10 - 15.20  

Полдник  15.20 - 15.35  

Самостоятельная деятельность (игры / художественная 

деятельность)  

15.35 - 16.10  

Подготовка к прогулке  16.10 - 16.20  

Прогулка  (ОД на свежем воздухе) 16.20 - 17.35  

Возвращение с прогулки  17.35 - 17.45 

Подготовка к ужину  17.45 - 17.50  

Ужин  17.50 - 18.10  

Чтение художественной литературы 18.10 - 18.30  

Подготовка к прогулке 18.30 - 18.40  

Прогулка   

Самостоятельная деятельность на свежем воздухе  

18.40 - 19.30  

 

Уход детей домой  19.30 
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3.8. Перечень произведений для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах. 

Перечень художественной литературы 

Возраст Перечень 

1,5-3 года Малые формы фольклора. 

«А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком ... », «Большие 

ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно 

лить... », «Заяц Егорка... », «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор... », 

«Катя, Катя... », «Кисонька-мурысонька... », «Наша Маша маленька ... », 

«Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик... », «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок ... », 

«Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка... », «Чики, чики, 

кички... ». 

Русские народные сказки. 

«Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку построила» 

(обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), 

«Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), 

«Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. 

«В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обраб. С. 

Маршака); «Ой ты заюшка-пострел... », пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. 

Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай... », пер. с молд. И. Токмаковой; «У 

солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. 

Могилевской и Л. Зориной). 

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»; 
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 Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец ... » (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева 

Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар... »; Плещеев А.Н. «Травка 

зеленеет ... »; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; 

Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Путаница». 

Проза. 

Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги 

«Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 

рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По 

тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; 

Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); 

Толстой Л.Н. «Три медведя», 

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

(рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), 

«Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. 

«Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. 

«Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», 

«Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. 

«Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для самых 

маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная гусеница». 

3-4 года Малые формы фольклора. 

«Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной 

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

бабуси... », «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без 

дуды... », «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- 

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

мальчик...», 

«Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», 

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

Русские народные сказки. 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и 

козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. 

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

Фольклор народов мира. 

Песенки. 

«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

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

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

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;«Упрямые козы», узб. обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

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

обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М.«Кто 

это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; 
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 Майков А.Н.«Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» 

(стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; 

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

ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. 

«Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- цокотуха», «Ёжики 

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

Проза. 

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

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я 

видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про 

Пряника и Вареника»; Зощенко  М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. 

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

невоспитанном мышонке» (из книги«Машины сказки», по выбору); Сутеев 

В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 

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

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько 

П.«Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная 

пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; Капутикян С.«Кто скорее допьеп>, пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 

Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 

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

Маринова. 

Проза. 

Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В 

лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина. 

4-5 лет Малые формы фольклора. 

«Барашеньки... », «Гуси, вы гуси... », «Дождик- дождик, веселей», «Дон! Дон! 

Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка... », «Идет лисичка 

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

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

вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый... », «Сидит, сидит зайка... », 

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

Русские народные сказки. 

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

«Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова- 

Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое 

зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); 

«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» 

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

Фольклор народов мира. 

Песенки. 

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

Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек. нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского);«Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); «Шалтай- 

Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 
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 Сказки. 

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

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. 

сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. 

сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

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

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

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

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

Барто А.Л. «Уехали»,«Я знаю, что надо придумать» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик... », 

«Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин 

И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; 

Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет 

зима - аукает... »; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); 

Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый- 

полосатый»,«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет 

превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа -милиционер» (1- 

2 по выбору); Мориц Ю.П.«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - 

дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; 

Пушкин А.С. «Месяц, месяц... » (из «Сказки о мертвой царевне... »), «У 

лукоморья ... » (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо 

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

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

похоже... »,«Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», 

«Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики 

мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет 

А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка... »; Хармс Д.И. 

«Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 

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

«Тараканище» (по выбору). 

Проза. 

Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); 

Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и 

мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 

рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. 

«Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф.«Как Аленка разбила зеркало» (из 

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

В.Ю. «Он живой и светится ... », «Тайное становится явным» по выбору); 

Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); 

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

весна»,«Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; 

Пришвин М.М.«Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто 

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

карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. 

«Собака шла по дощечке... », «Хотела галка пить... », «Правда всего дороже», 

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

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

Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 
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 Литературные сказки. Горький 

М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про   Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. 

«Телефон»,«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 

рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

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

чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим 

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

пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с 

венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. 

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

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

Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер 

Ю.«А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок 

с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не 

умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 главы из 

книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 

«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

5-6 лет Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. 

«Жил-былкарась... »(докучная сказка);«Жили-былидва братца... »(докучная 

сказка);«Заяц-хвастун»(обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб И.В. Карнауховой); «Лиса и 

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

щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. 

Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна• 

лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. 

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с 

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

обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова 

Н.«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак 

С.Я.«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие 
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 бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелёный .... » (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель 

растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане ....» (по 

выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый 

снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; 

Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится. .. »; Усачев А. «Колыбельная книга», «К 

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

М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов 

М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя 

книга» (по выбору). 

Проза. 

Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. 

«Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» 

(по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал 

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

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 

(1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая 

шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; 

Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 

рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока»,«Беличья память», 

«Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» 

(1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по 

выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. 

«Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 

капля» (по выбору). 

Литературные сказки. 

Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

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

домой спешил»,«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», 

«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», 

«Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по 

выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; 

Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н.«Алёнушкины 

сказки» (1-2 сказки по выбору); 

Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; 

Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский 

К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия 

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 

М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» 

(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с 

франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); 

Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг 

А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого 
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 три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для   длительного   чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. 

с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, 

пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. 

А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. 

с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. 

«Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который 

живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили А.А. 

«Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца),Маленькое привидение» 

(пер. с нем. Ю. Коринца);  Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с 

итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

6-7 лет Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки 

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый 

Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. 

А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей 

Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов семь 

работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» 

(обраб. О.И. Капицы). 

Былины. 

 
«Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 

Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. 

Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из 

сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), 

«Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с 

франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 

(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя 

песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает ... », «Пороша»; Жуковский В.А. 
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 «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и 

про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. 

«Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по 

выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», 

«Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою... », «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; 

Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). 

Проза. 

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по 

выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по 

выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); 

Куприн А.И.«Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый 

год»; Носов Н.Н.«Заплатка», 

 «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних 

игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1- 

2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 

необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов 

И.С.«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», 

«Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и его 

твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. 

«Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак 

С.Я.«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий 

медведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

Скребицкий Г.А.«Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир 

Э.«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. 

с болг. И.П. Токмаковой);   Стивенсон   Р.Л.   «Вычитанные страны»   (пер. 

с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. 

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. 

Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по 

выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 
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 Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 

Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского/И. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. 

Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырни в 

лужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» 

(пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «lllляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

 

                     Перечень музыкальных произведений 

 

Возраст Перечень 

1,5-3 года Слушание. 

«Наша погремушка», муз. И. Арсеева,ел. И. Черницкой; 

«Весною», «Осенью», муз. С.Майкапара; «Цветики»,муз. В.Карасевой, ел. 

Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, ел. И. 

Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, ел. С. Прокофьевой. 

Пение. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, ел. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, ел. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. 

М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, ел. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, ел. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и ел. Е. Макшанцевой;«Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, ел. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. 

Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. А. 

Александрова. 

Игры с пением. 

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хорошии?. 

»,рус.нар. песня. 

Музыкальные забавы. 

«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен 

«Кошка икотенок», муз.М.Красева, ел. О. Высотской; «Неваляшки», 

муз. З. Левиной; Компанейца. 

3-4 года Слушание. 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, ел. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка 

с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. 
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 Лядовой;«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. 

Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, ел. З. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, ел. 

Народные. 

Песни. 

«Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Наша елочка», 

муз. М. Красева, ел. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Маме песенку пою», 

муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. 

колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку 

«Марш и бег» А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- 

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). Этюды- 

драматизации. 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. 

«Пляска с погремушками», муз. и ел. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с 

листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», 

муз. Н. Китаевой, ел. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, 

ел. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. 

«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. 

Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 
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 матрешки»,«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай 

свой инструмент»;«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

4-5 лет Слушание. 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-

Буглая, ел. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус.  нар. мелодия; «Мама»,  муз. П. 

Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « 

Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, ел. К. Чуковского, 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. 

«Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, ел. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. 

Герчик, ел. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В 

садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. 

нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина. 

Этюды-драматизации 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, ел. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова. 

Хороводы и пляски 

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, ел. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы 

. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под 

«Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 
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 Магиденко;«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко. 

Игры с пением. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг ходили», 

муз. А. Филиппенко, ел. Н. Кукловской 

Песенное творчество. 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», 

муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, ел. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», 

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие 

ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и 

развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо 

синее»,«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

5-6 лет Слушание. 

«Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, ел. 

3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского- 

Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Н. Найденовой. 

Песни 

«К нам гостипришли»,муз. А. Александрова,ел. М. Ивенсен;«Огородная- 

хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, ел. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. 

Александрова, ел. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева;«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара. 
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 Упражнения с предметами 

. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды 

. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски 

. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы 

. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек»,«Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. 

песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Игры с пением 

. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». Развитие 

тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева;«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. 

Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. 

песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона 

6-7 лет Слушание 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского- 

Корсакова (из оперы«Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 
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 Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Котя- 

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, ел. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. 

Шмановой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. 

Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, ел. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До 

свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, ел. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество 

. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. 

Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», 

муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», 

рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. 

Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. Хороводы. 

«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова;«На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры 

Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением 

«Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли  девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 
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 Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха- 

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. Игра 

на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш   оркестр»,   муз.   Е. Тиличеевой, 

ел. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока- 

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой 

 

                    Перечень произведений изобразительного искусства 

Возраст Перечень 

1,5-3 года Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

3-4 года Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; 

Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». Иллюстрации, 

репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в 

корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков 

«Ёлка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

4-5 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. 

Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. 

Бортников «Весна пришла» ;А.Н. Комаров «Наводнение» ;И.И. Левитан 

«Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый• 

полосатый». 

5-6 лет Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков 

«Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; 
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 Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. 

Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, 

бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер- 

самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

6-7 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; 

В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером 

волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов 

«Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи 

«Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов 

«Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с 

персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее 

утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», 

«Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 

«Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 

М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев 

«Терем-теремок». 

 

 

 

Перечень анимационных  произведений для семейного просмотра в  

 

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. 
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 Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм«Мамадля мамонтенка», студия «Союзмультфильм»,режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. 

Ковалевская,1970. 

Фильм«Мешок яблок» студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974., 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, 

режиссер Л. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 

1987. 

Фильм«Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. 

Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 

1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия« Союзмультфильм»,режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 

Фильм«Последний лепесток», студия «Союзмультфильм»,режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев,2019 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух»,студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969-1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 

1979. Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев, 1972. 

Фильм«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977 

Фильм«Щелкунчик», студия« Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. 

Иванов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

6-7 лет Фильм«Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 
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 Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия 

«Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1965. 

Фильм«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм»,режиссер А. 

Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм«Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм»,режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм«Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм»,режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм«Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм»,режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Зельма, 1979 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение вПростоквашино» (2 

сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. 

Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020 
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3.9.Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Патриотическое День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

27 января 

День разгрома советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября 

День неизвестного солдата 3 декабря 

День города август 

Духовно- 

нравственное 

День защиты детей 1 июня 

День памяти и скорби 22 июня 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День защиты животных 4 октября 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

8 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День волонтера 5 декабря 

Социальное Колядки 7-19 января 

Масленица начало марта 

Международный женский день 8 марта 

День смеха 1 апреля 

День детских общественных организаций России 19 мая 

День семьи, любви и верности 8 июля 

Международный день дружбы 30 июля 

Познавательное Всемирный день водных ресурсов 22 марта 

День космонавтики 12 апреля 

Международный день Земли 22 апреля 

День Государственного флага Российской Федерации 22 августа 

Международный день хлеба 16 октября 
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 День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря 

Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день туризма 27 сентября 

Осенний марафон Первые 

выходные 

октября 

День зимних видов спорта в России 7 февраля 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Всемирный день детского футбола 19 июня 

Трудовое День российской науки 8 февраля 

Праздник Весны и Труда 1 мая 

День физкультурника 12 августа 

День воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября 

День учителя 5 октября 

Международный день художника 8 декабря 

Этико- 

эстетическое 

Международный день родного языка 21 февраля 

Всемирный день театра 27 марта 

День славянской письменности и культуры 24 мая 

День русского языка 6 июня 

День российского кино 27 августа 

День знаний 1 сентября 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 

Международный день музыки 1 октября 
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3.10Дополнительный раздел Программы (текст краткой презентации Программы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы) Образовательная 

программа МБДОУ детского сада «Веснушки» п. Первомайский разработана авторским 

коллективом учреждения самостоятельно и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в учреждении в соответствии с: «Законом об образовании в 

Российской Федерации»» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 

21.12.2012 г.); СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 и 

СанПиН3.3686-21, утверждённые постановлением Главногогосударственного санитарного 

врача Российской Федерации; «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования» (утвержден Министерством образования инауки 

РФ, Приказ от 17.10.2013 г. № 1155) . Развитие современного общества предъявляет новые 

требования к дошкольным образовательным учреждениям, к организации в них 

воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и 

парциальных программ. Оптимальным механизмом для реализации этих требований 

является деятельность МБДОУ по разработке и реализации Образовательной программы. В 

соответствии с требованиями ФГОС, Программа состоит изследующих разделов: 1. 

Целевой 2. Содержательный 3. Организационный 4. Дополнительный раздел  

3.10.1 Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 Образовательная программа детского сада МБДОУ Д/с «Веснушки» п. Первомайский 

обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

охватывает следующие образовательные области: социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие. В детском 

саду МБДОУ Д/с«Веснушки» п. Первомайский функционируют 2 группы 

общеразвивающей направленности. Программа предполагает возможность начала освоения 

детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации (Младшая 

разновозрастная группа возраст от 2лет – 4 лет; Старшая разновозрастная группа с 4лет до 

7лет) Группы сформированы поодновозрастному принципу от 2 до 7 лет в соответствии с 

медико- психологопедагогическими рекомендациями. Детский сад функционирует в 

режиме 12- часового пребывания воспитанников с графиком работы с 7:30до 19:30 ч., при 

5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

 3.10.2Ссылка на федеральную адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования..  

Используемые Программы Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Д/с «Веснушки» п. 

Первомайский. Обязательная часть Программы обеспечивает целостноеразвитие ребенка в 

период до школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении образовательных задач. Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, строится с учетом 

особенностей организации образовательного процесса, с учетом интересов, желаний, 

потребностей и способностей воспитанников МБДОУ, социального заказа родительской 

общественности.  

3.10.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллективас семьями детей 

Ведущая цель взаимодействия с родителями — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями детей и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Основные принципы в работе с 

семьями детей: - открытость детского сада для семьи; - сотрудничество педагогов и 

родителей 

в воспитании детей; - создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы 
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к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива детского садаМБДОУ Д/с 

«Веснушки» 

п. Первомайский с семьями детей: 

- Родительские собрания; 

- Консультации; 

- Совместные праздники, мероприятия (концерты, соревнования); 

- Круглый стол; 

- Семейная гостиная; 

- Конкурсы; 

- Оформление родительских уголков; 

- Анкетирование; 

- Мастер-класс, совместные проекты; 

- Творческие родительские посиделки; 

- Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи; 

- Размещение информации на сайте МБДОУ Д/с «Веснушки» и т.д. Положительный 

результат эффективной реализации Программы может быть достигнут только при 

объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство, 

подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами детского сада и 

родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. Важнейшим условием 

реализациипрограммы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
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